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11.  Экономическая теория

1 . Э к о н о м и ч е С к а я  т е о р и я

Взгляды учёных на внешнее окружение организации сферы услуг
ладная мария анатольевна, аспирант
дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток) 

Понятие «среда» встречается во многих сферах жизни – 
биологии, экологии, философии, социологии, поли-

тике и конечно в экономике. В экономике под внешней 
средой предприятия понимается совокупность действу-
ющих вне компании лиц и сил, которые влияют на раз-
витие и поддержание службами предприятия выгодных 
взаимоотношений с целевыми потребителями [3, с. 656]. 
Внешняя среда является источником, питающим орга-
низацию ресурсами, необходимыми для поддержания её 
на должном уровне. Поскольку между организацией и 
внешней средой постоянно происходит информационный 
и ресурсный обмен. Именно внешнее окружение среды 
диктует стратегию и тактику организаций [1, с. 36].

Вопросы окружения организации затрагивали в своих 
работах многие отечественные авторы, такие как А. Бог-
данов, Л. фон Берталанфи, Румянцева З.П, Семёнов А., 
Грант Р., Тищенко А., Гайдаенко Т.А., Данько Т.П., 
Тюрюханова Е.В., Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Ле-
вицкий П., Юрлов С., Абалонин С., Коробейников О.П., 
Колесов В.Ю., Трифилова А.А., Саломатин Н.А., Ак-
бердин Р.З., Виханский О.С., Кредисов А.Т., Фатхут-
динов Р.А., Колюжнова Н.Я., Якобсон А.Я., Федько В.П., 
Яковлев В.Ф., Эриашвили Н.Д., Хруицкий В.Е., Сафа-
рова Е.В., Мурахтанова Н.М., Малых В.В., Власова В.М., 
Барышев А.Ф., Багиев Г.Л. и другие.

Помимо названных авторов исследованиям внешней 
среды были посвящены многочисленные работы зару-
бежных учёных: Котлер Ф., Амстронг Г., Келлер К.Л., 
Дафт Ричард Л., Мэскон М.Х., Потер М., Томсон А., 
Тридед А.Альберт М., Жедоури Ф., Нордстрем К.А., 
Нортон Д., Риддерстрале Й., Абчук В.А. и другие.

Несмотря на многообразие взглядов, в основном 
среду любой организации принято рассматривать, как 
состоящую из двух сфер: внутреннюю «микросреда» и 
внешнюю «макросреда». Такой классификации придер-
живается большинство учёных.

Связь между средами подчеркивает М. Бейкер: «Ак-
цент на макроэкономический анализ основан на вере в 
то, что практика маркетинг-менеджмента на уровне от-
дельной фирмы в значительной степени определяется 
внешними факторами, внутри которых фирма действует. 
Это макроэкономические факторы, которые управляют 
структурой отраслей и рынков и природой конкуренции, 

то есть микросредой» [6, с. 480]. Это положение легло в 
основу стратегического управления, используемого пере-
довыми фирмами в условиях высокой неопределенности 
внешней среды.

Вместе с тем, существуют и другие взгляды на органи-
зацию среды, в которой функционирует хозяйствующий 
объект безотносительно его маркетинговой ориентации. 
Так, в экономической литературе, при рассмотрении де-
ятельности предприятий, присутствуют понятия «окру-
жающая среда» и «общая среда», «внутренняя среда» и 
«внешняя среда», «контактная среда», «рабочая среда», 
«конкурентная среда», «рыночная среда» и т.д.

По мнению большинства ученых-экономистов, среда, в 
которой функционирует предприятие, как экономическое 
явление по отношению к объекту хозяйствования, может 
быть разделена на макро- и микросреду. Распростра-
ненной считается позиция, что макросреду определяют 
факторы, не подвластные контролю со стороны предпри-
ятия, а микросреду – факторы, которые в различной сте-
пени подвержены такому контролю.

Однако не все экономисты придерживаются такого 
же мнения по разграничению окружающей среды. Так, 
Дж.Р. Эванс, Б. Бергман, В.П. Грузинов, Д.Д. Косто-
глодов, В.Н. Стаханов и некоторые другие ученые рас-
сматривают ее как единое целое. Вероятно, они исходят 
из того, что в понятие «окружающая среда» в широком 
смысле могут быть включены материальные и духовные 
условия существования и развития общества. В свою оче-
редь, микросреда предприятия подразделяется на вну-
треннюю среду (собственно предприятие) и внешнюю 
среду, которую формируют контактирующие с ним субъ-
екты хозяйствования. Мотивировка такого подхода объ-
ясняется тем, что разделение на макро- и микросистемы 
основано на области разграничения понятий по при-
знакам «большой» и «малый» и по возможности управ-
ления одного другим. Разграничение же по критериям 
«внешний» и «внутренний» связано с состоянием одного 
объекта относительно другого и определено спецификой 
их деятельности. Так, при неоднозначности определений в 
зависимости от подходов, в большинстве случаев эти по-
нятия описывают одни и те же явления, совпадающие как 
по общему составу включаемых элементов, так и по фак-
торам воздействия и функциям, которые они выполняют, 
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однако имея некоторые различия в содержательном ас-
пекте. Предприятие представляет собой сложный и в до-
статочной степени самоорганизующийся механизм (вну-
тренняя среда), работающий во внешнем мире (внешняя 
среда). Если предприятие использует элементы системы 
или всю систему маркетинга, то оно имеет дело с марке-
тинговой средой.

Так, Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф.С. прини-
мают микросреду предприятия за «открытую систему, це-
лостность, состоящую из многочисленных взаимозави-
симых частей, тесно переплетающихся с внешним миром, 
взаимосвязь внутренних переменных (элементов) пред-
приятия, организации», а в качестве основных факторов 
предлагают людей, технологию, структуру, цели и задачи.

Представители классических школ менеджмента ана-
лизировали в первую очередь внутренние факторы орга-
низации. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. [8, с. 92].

По Багиеву Г.Л., [7, с. 154] макросреда предприятия 
включает: демографические, политические, экономиче-
ские, географические, национальные, научно-техниче-
ские, правовые, технологические и др. среды. Ни один из 
них не замыкается для субъекта маркетинга на одно или 
несколько юридических, так же физических лиц, а пред-
ставляет собой факторы системного, обще рыночного 
действия.

Другая авторская группа, в составе которой Горфин-
кель Б.Я., Поляк Г.Б, Швандар В.А. и др., полагают, что 
микросреда это открытая экономическая система, а по со-
ставу выделяют структуру предприятия, процессы, осу-
ществляемые на предприятии, функции управления и ор-
ганизации на предприятии.

Как целостную микроэкономическую систему, трак-
тует это понятие В.А. Кейлер: «основные элементы ко-
торой ограничиваются комплексом средств производства, 
обладающих технологическим единством, приспосо-
бленным для изготовления определенного продукта или 
оказания услуги».

Азрилияна А.Н. определяет данное понятие, как сово-
купность элементов, имеющих отношение к фирме и ее 
возможностям по обслуживанию клиентуры; поставщиков, 
клиентов, конкурентов и контактной аудитории – групп, 
которые проявляют реальный или потенциальный интерес 
к фирме или оказывают влияние на ее способность дости-
гать поставленных целей». В составе же элементов ученые 
определяют структуру организации и ресурсы входа: мате-
риалы, оборудование, капитал, рабочая сила.

Стрелков Е.В., обозначив предмет исследования, как 
«объекты хозяйственной деятельности», относит к со-
ставным элементам: основную философию предприятия 
(замысел деятельности, цели); результативность (рента-
бельность, экономичность, эффективность, планомер-
ность); ресурсы (интеллектуальные, материальные, сред-
ства конкурентной борьбы); функциональные службы 
предприятия; товары (услуги), предлагаемые предприятием.

Экономисты Л.В. Осипова и И.М. Синяева разгра-
ничивают экономическое пространство на общую среду 

(политические, экономические, технологические и соци-
ально-культурные факторы), рабочую среду, к которой 
относят: контактные аудитории, госструктуры, постав-
щиков, конкурентов, посредников, кредиты и внутреннюю 
среду, понимая под ней маркетинг, финансы, ресурсы и 
структуру».

И.И. Дуданов разделяя внешнюю и внутреннюю среды, 
в составе последней выделяет размер складских запасов 
товаров, наличие денег на счетах, объем продаж, осво-
ение новых технологий, а к внешней среде относит по-
ведение покупателей, законодательство (включая нало-
говое), нормы и стандарты. Другая группа ученых, в том 
числе М.В. Власова, полагает, что микросреда определя-
ется «интересами внутри предприятия», а под основными 
элементами подразумевает руководителей, производст-
венников, финансово-экономических работников, работ-
ников снабжения и сбыта, то есть рассматривает это по-
нятие только на уровне управления первичного звена.

Многие российские и зарубежные ученые, чьи автор-
ские позиции изложены ниже, подходили к определению 
микросреды, в большей степени руководствуясь набором 
факторов адекватного влияния микросреды и рынка. 
Ф. Котлер, Амстронг Г., Келлер К. внешнее окружение 
компании подразделяют на макросреду и микросреду. Ма-
кросреда представлена более общими внешними факто-
рами, оказывающими влияние на всю микросреду. К ней 
относятся такие факторы как демографические, при-
родные, экономические, политические, культурные, тех-
нологические. Микросреда это сама фирма, конкуренты, 
поставщики, потребители.

В.П. Грузинов разделяет взгляды Ф. Котлера на 
внешнюю среду предприятия. Незначительно отличается 
и видение среды и Виханским О.С. Он подразделяет её на 
три составляющие – макроокружение, непосредственное 
окружение, а также внутренняя среда компании, которая 
в данном случае не представляет интереса.

Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. пред-
ставляют внешнюю среду организации как совокупность 
элементов, находящихся за пределами предприятия и не 
являющихся сферой непосредственного воздействия со 
стороны менеджмента данной компании. Для них органи-
зация – это открытая система. Внешнюю среду они раз-
деляют на внешнюю среду косвенного воздействия и 
внешнюю среду прямого воздействия. Внешняя среда 
косвенного воздействия включает политику, право, фи-
зико-географические условия, институциональные орга-
низационно-технические условия, технологию, социально-
культурные факторы и экономику. Внешняя среда прямого 
воздействия – акционеры, конкуренты, торговые предпри-
ятия, правительственные органы, местные органы, союзы 
и общества по интересам, потребители и поставщики.

Завьялов П.С. и Кредисов А.Т. считают, что внешняя 
среда компании разделяется на пять частей: контролиру-
емые и неконтролируемые факторы, уровень удали или 
неудачи компании в достижении своих целей, обратные 
свыязи и адаптация.
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В.И. Сергеев рассматривает окружающую среду с по-
зиции логистического менеджмента, основываясь на раз-
граничении ее на внешнюю (макросреду) и внутреннюю 
(микросреду). В составе факторов макросреды он выде-
ляет: политические, правовые, экономические, техниче-
ские и технологические, социальные и экологические.

Как заметил Винокуров В.А. «среда организации – 
это вселенная элементов». Данное высказывание озна-
чает не только огромное их количество, но и их единство в 
сложной системе, частью которой является организация. 
Очевидно, что уровень управляемости организации будет 
тем выше, чем больше свободы выбора поступать соо-
бразно со своими желаниями, не нарушая организован-
ности сложной системы. Свобода выбора будет опреде-
ляться уровнем знаний о возможностях, открывающихся 
во внешней среде, и способностью, умением воплотить 
эти возможности с помощью потенциала организации [2].

Классификация факторов внешней среды так же мно-
гообразна, так как в её основу положены различные прин-
ципы. В данной статье факторы внешней среды рассма-
триваются не только с точки зрения экономики, но также 
менеджмента и маркетинга.

Так Голиков Е.А., Кредисов А.Т., Завьялов П.С., по-
дразделяют факторы, влияющие на внешнюю среду ор-
ганизации на контролируемые факторы и неконтролиру-
емые.

Контролируемые факторы – это те, которыми могут 
управлять сотрудники фирмы.

Неконтролируемые факторы – потребители, конку-
ренция, правительство, экономика и технология.

Так же помимо контролируемых и неконтролируемых 
факторов Голиков выделяет в составе внешней среды 
обратные связи, уровень адаптации и уровень удачи или 
неудачи организации в достижении своих целей. Грузинов 
В.П.факторы, влияющие на среду организации, подразде-
ляет на внешние и внутренние факторы.

Внешние факторы – это те, на которые предприятие 
влиять не может и должно воспринимать их как нечто не-
изменное. К ним относятся – деятельность государст-
венных властных структур, хозяйственная конъюнктура, 
развитие родственных и поддерживающих отраслей и па-
раметры спроса.

Внутренние факторы – деятельность аппарата управ-
ления предприятия, система технологического оснащения, 
сырьё, материалы и полуфабрикаты, сбыт продукции.

Мексон М., Альберт М., Хедуори Ф., Абчук В.А., Ба-
совский Л.Е., считают, что на фирму воздействуют фак-
торы прямого и косвенного воздействия.

Факторы прямого воздействия – поставщики, мате-
риалы, капитал, трудовые ресурсы. Факторы косвенного 
воздействия – технология, состояние экономики, полити-
ческие факторы, отношения с местным населением. При 
рассмотрении влияния факторов на организацию они де-
лают так же привязку к характеристикам среды. Под ха-
рактеристиками среды понимается взаимосвязанность, 
сложность, подвижность и неопределенность.

Взаимосвязанность факторов – сила, с которой изме-
нение одного фактора воздействует на другие факторы. 
Сложность – число и разнообразие факторов влияющих 
на организацию. Подвижность – относительная скорость 
изменения среды. Неопределённость – относительное 
количество информации и среде и уверенность в её точ-
ности [4, с. 142].

Румянцева З.П., Поршнева А.Г.,Саломатин Н.А., Ак-
бердин Р.З. подобно Мексону М., производят разделение 
факторов, влияющих на организацию, но подразумевают 
под их составом несколько иное. Так факторам косвен-
ного воздействия добавляют физико-географические ус-
ловия, институциональные организационно-технические 
факторы. А к факторам прямого воздействия – акцио-
неров, конкурентов, торговые предприятия, правитель-
ственные органы, местные органы, союзы и общества по 
интересам, потребителей.

Виханский О.С. и Наумов А.И. предлагают рассматри-
вать факторы внешней среды как факторы макроокру-
жения и факторы непосредственного окружения. Фак-
торы макроокружения это такие факторы, как общий 
уровень экономического развития, добываемые при-
родные ресурсы, климат, тип и уровень развитости конку-
рентных отношений, структура населения, уровень обра-
зованности рабочей силы и величина заработной платы. 
При учёте влияния факторов макроокружения советуют 
иметь ввиду два момента. Первый – факторы макроокру-
жения находятся в состоянии сильного взаимодействия, и 
второй – степень воздействия отдельных факторов ма-
кроокружения на определённые фирмы различна. К среде 
непосредственного окружения относят ту часть внешней 
среды, с которой организация имеет конкретное и непо-
средственное взаимодействие. Это совокупность фак-
торов, которые непосредственно влияют на операции 
организации и испытывают на себе прямое влияние опе-
раций организации [5]. То есть факторы непосредствен-
ного окружения – это покупатели, поставщики, конку-
ренты, рабочая сила.

У. Ричарда Л., Багиева Г.Л. и Демидова В.Е. отсутст-
вует разделение факторов. Все факторы действующие на 
организацию они объединяют в группу внешние факторы. 
В неё входят покупатели, конкуренты, посредники, фи-
нансовые учреждения, рекламные агентства, правитель-
ственные органы, законодательство, научно-технические 
достижения, культура и традиции населения.

Котлер Ф., Келлер К., Амстронг Г., Колюжнова Н.Я., 
Якобсон А.Я., Федько В.П., выделяют факторы ми-
кросреды и макросреды. Факторы микросреды – ком-
пания, поставщики, маркетинговые посредники, клиенты, 
конкуренты, контактные аудитории. Макросреды – де-
мографические, экономические, природные, технологи-
ческие, политические, культурные факторы.

Таким образом, можно сказать, что классификация 
факторов внешней среды организации, сферы услуг, среди 
учёных весьма разнообразна. Однако, несмотря на много-
образие взглядов на классификацию факторов у многих 
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авторов есть и некоторые общие моменты. В таблице 1 
приведены взгляды учёных на классификацию факторов и 
их особенности.

Исходя из таблицы 1, могу сказать, что для меня более 
приемлемы взгляды Котлера Ф., на классификацию фак-
торов внешней среды организации. То есть разделение 
внешней среды на микро и макро среду и определение 
факторов, влияющих на организацию как микро и макро 
уровня. Иными словами рассмотрение ближнего и даль-
него окружения компании. Интерес вызывает и класси-
фикация Голикова Е., вернее его теория обратных связей, 
адаптации и факторов успеха или неудачи фирмы. Мне ка-
жется, данный взгляд, весьма актуален для современного 
российского рынка услуг.

Итогом всего вышесказанного является следующий 
вывод. Изучение трудов отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов показало, что до настоящего вре-
мени не выработан единый подход как к разграничению 
среды, окружающей предприятие, выбору основных эле-
ментов ее формирования, так и к установлению основных 
факторов влияния на деятельность предприятия, его фун-
кций, а также критериев и показателей оценки этого воз-
действия.

Внешняя среда неоднородна и дифференцирована по 
силе, периодичности, характеру влияния на организацию. 
В ней можно выделить среду косвенного воздействия (ма-
кроокружение или макросреда) и среду непосредствен-
ного воздействия (микроокружение или микросреда). 
Однако чем неопределеннее внешнее окружение, тем 
труднее принимать эффективные решение в области 
управления [9, с. 55]. Тем более в настоящее время в 
связи с возрастанием значимости и сложности всей си-
стемы общественных отношений (социальных, экономи-
ческих, политических и пр.) [10].

В настоящее время компании пытаются активно фор-
мировать внешние условия своей деятельности, посто-
янно выявляя во внешней среде угрозы и потенциальные 
возможности. Причём особое внимание уделяется непо-
средственно методам анализа и оценки внешнего окру-
жения компании. В анализ рыночной внешней среды 
входят аспекты, оказывающие непосредственное воз-
действие на успехи или неудачи организации. К этим ас-
пектам относятся изменяющиеся демографические ус-
ловия, жизненные циклы различных изделий или услуг, 
легкость проникновения на рынок, распределение доходов 
населения и уровень конкуренции в отрасли.

Литература:
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2. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и марке-
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таблица 1
классификации факторов внешней среды организации и их особенности

№ 
п/п

Классификация фак-
торов внешней среды

Представители 
 классификации Особенности классификации

1 Контролируемые и некон-
тролируемые факторы

Голиков Е.А., Кредисов А.Т., 
Завьялов П.С.

В составе внешней среды выделяют обратные 
связи, уровень удачи или неудачи организации при 
достижении своих задач.

2 Внешние и внутренние 
факторы

Грузинов В.П., Винокуров В.А. Считает, что предприятие не может влиять на 
внешние факторы, но внутренние всецело нахо-
дятся под его контролем.

3 Прямые и косвенные фак-
торы

Мексон М., Альберт М., Хе-
дуори Ф., Абчук В.А., Басов-
ский Л.Е.,

Считают, что при рассмотрении влияния факторов 
на организацию необходимо делать привязку к ха-
рактеристикам среды.

4 Румянцева З.П., Поршнева 
А.Г., Саломатин Н.А., Акбе-
рдин Р.З.

К факторам косвенного воздействия добавляют 
физико-географические, институциональные орга-
низационно-технические факторы.

5 Факторы макро и непо-
средственного окружения

Виханский О.С., Наумов А.И. Факторы макроокружения взаимодействуют друг с 
другом и их степень влияния на компании различна.

6 Макро и микро факторы Котлер Ф., Келлер К., Ам-
стронг Г., Колюжнова Н.Я., 
Якобсон А.Я., Федько В.П.

Классификация факторов практически идентична 
со взглядами Виханского и Наумова.

7 Внешние факторы Ричарда Л., Багиева Г.Л. и 
Демидова В.Е.

Все факторы внешней среды объединяют в одну 
группу.
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3. Котлер Ф. «Основы маркетинга» М.: Изд-во Вильямс, 2007. – 656 с. 
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2 . и С т о р и я  Э к о н о м и ч е С к о й  м ы С л и

Старообрядческая хозяйственная этика: зарождение русского капитализма
Фенин кирилл Вячеславович, студент
Саратовский государственный университет имени н.Г. чернышевского 

В последнее время в России мы имеем возможность на-
блюдать резкое увеличение интереса как научного, так 

и бытового к различным национальным религиозным те-
чениям. Вместе с тем, бытовой интерес более выража-
ется как простое увеличение числа адептов того или иного 
религиозного течения (прямо скажем, верующим сейчас 
быть модно), однако качественный рост и развитие нрав-
ственного религиозного сознания в нашем государстве 
пока что оставляют желать лучшего.

С другой стороны, в среде общественно-гуманитарных 
наук происходит взаимопроникновение и сотрудниче-
ство чисто научных дисциплин (экономики, социологии, 
истории, философии) и религии, религиозной этики, ре-
зультатом которого является развитие междисциплинар-
ного подхода. С его помощью можно гораздо детальнее 
рассматривать различные общественные явления и про-
цессы, поскольку, как нам известно, на активность, (в 
том числе и хозяйственную), личности, малой и большой 
общественных групп одновременно оказывают влияние 
множество социокультурных, исторических, религиозно-
этических, политических и прочих факторов.

В свете всего вышеизложенного представляется воз-
можным затронуть одну из популярнейших на сегод-
няшний день и часто обсуждаемых в отечественных и 
зарубежных научных кругах экономистов, историков и ре-
лигиоведов проблему развития предпринимательства в 
малой конфессиональной группе старообрядцев (старо-
веров, раскольников). Внимание именно к этому вопросу 
привлекает довольно нетипичное отношение староверов 
к предпринимательской деятельности, выражающееся 
в довольно активной жизненной позиции в экономиче-
ской сфере. Но в то же время данная активная хозяйст-
венная деятельность сочеталась с некой выборочной се-
лективной закрытостью староверов от остального мира, 
аскетичным бытом и неприязнью к чрезмерной роскоши. 
Безусловно, такое своеобразное мировоззрение староо-
брядцев не есть плод только их религиозных убеждений, 
хотя нельзя не признать, что роль того самого «дони-
конианского» православия, или древлеправославия, 
оказало значительное влияние на их бытие и сознание. 
Довольно большой вклад в развитие сильных капитали-
стических начал в старообрядческой среде внесло неза-
видное социальное положение, сохранявшееся вплоть 

до конца XIX – начала XX вв., гонимой и ограниченной в 
правах конфессиональной общности. На практике это вы-
ражалось в невозможности занимать сколь-нибудь зна-
чимые государственные или военные посты (до начала XX 
в Российской империи мы не найдем практически ни од-
ного статского или военного служивого человека из ста-
рообрядческой среды, исключение составляют, пожалуй, 
лишь граф, генерал и войсковой атаман Донского каза-
чьего войска М.И. Платов, герой Отечественной войны 
1812 г., и советник коммерции и Московский городской 
глава П. Шелапутин). Научная и творческая деятельность 
также были ограничены как внешними запретами на по-
лучение образования в Высших учебных заведениях, так 
и внутренней культурной замкнутостью староверов. В ре-
зультате чего, вся энергия старообрядцев была субли-
мирована и направлена на экономическую деятельность, 
частично свободную от социальных и государственных ог-
раничений. Иными словам, мы имеем наглядный пример 
воплощения в жизнь знаменитого тезиса Макса Вебера 
о том, что «национальные и религиозные меньшинства, 
противостоящие в качестве, «подчиненных» какой-либо 
другой «господствующей» группе, обычно – именно по-
тому, что они добровольно или вынужденно отказыва-
ются от политического влияния и политической дея-
тельности, – концентрируют все свои усилия в сфере 
предпринимательства: этим путем наиболее одаренные их 
представители стремятся удовлетворить свое честолюбие, 
которое не находит себе применения на государственной 
службе» [3, c. 64].

Следует отметить, что среди некоторых зарубежных 
исследователей: экономистов, философов, социологов, – 
довольно часто встречается весьма противоречивое ут-
верждение, смысл которого можно свести к тому, что 
успехи старообрядцев объясняются «удивительной» схо-
жестью «дониконианского православия» с протестан-
тизмом (кальвинизмом, англиканством, пуританством), и, 
как следствие, сходством их этики и образа жизни. Было 
бы нелепо отрицать тот факт, что между старообрядче-
ством и некоторыми ветвями протестантизма и их хозяй-
ственными этиками есть общие черты. Во-первых, и у 
староверов, и у протестантов доминирует понятие «мир-
ской аскезы» [3, c. 156] как призвания, профессии, в 
рамках которой каждый индивид должен добросовестно 
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трудиться, тем самым выполняя свое предназначение и 
обязанность перед Господом.

Во-вторых, у сравниваемых нами религиозных течений 
не так сильно развит антагонизм и неприятие богатства, 
нежели в других верованиях и религиозных деномина-
циях. Впрочем, требуется пояснить: наличие богатства 
не является греховным в том случае, если оно заработано 
честным путем, (то есть не является «хлебом позора» [5, 
c. 20]), и если богатство, равно как и чрезмерное стрем-
ление к нему, не становятся целью существования чело-
века, (иными словами не возникает поклонение «золотому 
идолу»). Богатство в классическом понимании староверов 
и протестантов всего лишь является результатом трудо-
вого процесса, который и есть «мирская аскеза» и кото-
рому следует отдавать все свои усилия, доводя свою про-
фессиональную деятельность до совершенства.

В-третьих, пренебрежительное отношение проте-
стантов ко всем мирским рукотворным благам, в том числе 
и к результату собственной деятельности (такое, конечно 
же, наблюдалось в ранние годы развития протестантизма 
и Реформации) способствовало тому, что в протестант-
ской предпринимательской среде установились «умерен-
ность в личном потреблении, скромность, сдержанность, 
усердие, прилежание» [6].

В-четвертых, находясь длительное время на поло-
жении «париев» в российском обществе, старообрядче-
ские общности сплачивались и становились несколько от-
страненными от остального мира, при этом, резко отличия 
«своих» и «чужих». Данная подозрительность к иноверцам 
нашла свое отражение и в экономическом поведении ста-
роверов, в частности, при сужении денежных средств еди-
новерцам, чаще всего членам общины, нельзя было брать 
процент за использованный капитал. Однако на предста-
вителей других вероисповеданий данное правило не рас-
пространялось. Правда, здесь имеет большее сходство 
староверов не с протестантами, у которых ссудный про-
цент тоже не всегда поощрялся, а с иудеями. Сравните: 
«Когда деньгами будешь ссужать народ Мой, неимущего, 
который с тобой, – не будь ему притеснителем и не бери с 
него проценты» [1] также «Чужеземца можешь ты прите-
снять, но долг брата твоего прости ему» [1].

В-пятых, можно отметить некоторые сходные черты 
в проведении религиозных ритуалов, устройстве церкви 
староверов и протестантов. Так, к примеру, для неко-
торых протестантских (квакеры, меннониты) и староо-
брядческих (беспоповцы) сект свойственна конгрегаци-
ональная форма церковной организации; у староверов 
(беспоповцев) и протестантов (меннонитов) практикова-
лась выборность служителей культа из членов общины; у 
некоторых старообрядческих (беспоповцы) и протестант-
ских (баптисты, адвентисты) сект практиковалось «пере-
крещение»: «…вследствие чего секта [беспоповцы] эта 
перекрещивает переходящих к ней от православия…» [2].

Тем не менее, при наличии большого числа схожестей 
между данными религиозными течениями не следует за-
бывать и об их кардинальных различиях, неповторимых 

«родовых» характеристиках, (в данном случае имеется в 
виду то, что этика протестантизма а priori содержит в себе 
некоторые черты, определяющие деятельность людей, 
которые «дониконианское» православие приобрело в 
процессе своего становления). Так, одним их главных 
постулатов протестантизма является учение о предо-
пределении, или партикуляризм [3, c.139], гласящее, 
что «избранные предназначены к спасению, отверженные 
к гибели; часть людей предопределена к блаженству, 
остальные же прокляты навек» [3, c. 167]. Возникает ре-
зонный вопрос: как проверить предопределен ты к спа-
сению и вечному блаженству или будешь гореть в адском 
пламени? Определить «свою богоугодность» посред-
ством каких-либо мистических знаков, озарений и прочей 
потусторонней сущности не представляется возможным – 
finitum non est capax infiniti (лат. «конечное неспособно 
воспринять бесконечное»). В подобной ситуации единст-
венным надежным «маркером», свидетельствующим об 
избранности, остается успех на профессиональном по-
прище. По сути своей учение партикуляризма не яв-
ляется чем-то кардинально новым: идея о том, что «от 
Бога можно ожидать воздаяния за праведность уже в этой 
земной жизни,…» [5, c. 22] встречается во многих ветхо-
заветных книгах и близка к религиозному тезису иудеев 
о «богоизбранном народе». Возможно, отчасти под вли-
янием данного учения о спасении лишь избранных сфор-
мировалось, то сверхрациональное отношение к жизни, 
преобладания посюстороннего мира над потусторонним 
у современного западного общества. Что, в свою очередь, 
привело к возникновении «общества потребления», про-
пагандирующего философию неолиберальных ценностей, 
сводящуюся к банальному гедонизму и вседозволенности. 
Ведь, если все заранее предрешено, – независимо от 
твоих действий ты будешь спасен или обречен на вечные 
муки, – и отсутствует сама возможность выбора, то на-
иболее «рациональным» решением становится гонка за 
прибылью, безудержное потребление и пропаганда ничем 
не ограниченной свободы во всех сферах жизни. Для дони-
конианского православия, как и для всего восточного хри-
стианства, такое учение было и остается неприемлемым.

Старообрядчество, хотя и приобрело черты ортопрак-
тической религии [6] в процессе своего развития (об этом 
будет упомянуто позже), выражающиеся в активной жиз-
ненной позиции и инициативности в хозяйственных делах, 
сохранило и черты ортодоксальные черты. В отличие от 
католицизма и протестантизма восточное христианство (в 
том числе и «дониконианское» и «никонианское» право-
славие), сохранило свою некую эсхатологическую ин-
дифферентность, (которой проникнуты многие про-
изведения великих русских писателей: Н.В. Гоголя, И.А. 
Гончарова, А.Н. Островского), предпочтение духовного 
начала, созерцательность по отношению к материаль-
ному миру, а не передел его в соответствии со своими ути-
литарными потребностями, характерное для католиков 
и протестантов (кальвинистов, пуритан, англиканцев). 
Данное обстоятельство наиболее ярко отражается через 

2. История экономической мысли
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почитание религиозных праздников, к примеру, «… самым 
главным религиозным праздником в западном христиан-
стве стало Рождество – начало человеческой жизни Бо-
гочеловека, а в восточном христианстве – Пасха, торже-
ство Его божественного начала. (Показательно в этом 
отношении и то, что отрывок из Евангелие от Иоанна «И 
слово стало плотью и обитало с нами» [Ин 1, 14] читается 
в Восточной Церкви на Пасху, а в Западной – на Рожде-
ство)» [5, c. 37].

Кроме того, Русь подвергалась значительному влиянию 
восточных азиатских кочевых народов (хазар, половцев, 
печенегов, монголов), ведя на протяжении длительного 
времени не только войны, но и торгово-экономические, 
политические, социальные (заключение браков) отно-
шения. В связи с этим, русской православной менталь-
ности свойственен специфический восточный самоанализ, 
точнее «самопроникновение», опять-таки предпола-
гающее отстранение от всего суетного и материального. 
Лучше всего об этом сказал Карл Густав Юнг: «Запад 
всегда ищет возвышения, вознесения. Восток – погру-
жения и углубления» [6].

Также можно выделить еще одно кардинальное отличие 
протестантской этики от этики старообрядцев: если про-
тестантская этика, подкрепленная учением о предопреде-
лении, возводила в идеал личностный рост и крайнюю ин-
дивидуализацию, плавно переходящую в эгоцентризм и 
отчужденность от своего окружения (вполне справедливо 
в данном случае такое суждение: «Происходит подмена 
индивидуализма протестантской этики отрицанием рели-
гиозных ценностей вообще. Когда религия объявляется 
частным делом, то следование нравственным нормам ока-
зывается необязательным. Наш современный лексикон 
определяет подобное состояние как «беспредел». Есть и 
научный термин «агрессивный секуляризм» – «расцер-
ковление» [13, c. 12].), то старообрядческая этика сохра-
няла твердый общинный строй, взаимопомощь и взаи-
мовыручку. Предприниматель-протестант рассматривал 
своего контрагента, работника, партнера по бизнесу чаще 
всего с утилитаристкой точки зрения в качестве источ-
ников, средств для получения прибыли. Предпринима-
тель-старовер имел, если можно так выразиться, челове-
ческое лицо: «Хорошим тоном почиталось по собственной 
инициативе отсрочить платеж попавшему в сложную си-
туацию заемщику, простить долг, помогать сирым, убогим, 
вдовам и их содержание» [14]. К слову о благотворитель-
ности, поскольку бедность и нищета согласно протестант-
ской этике и партикуляризму носят крайне отрицательный 
характер, так как свидетельствуют об отверженности 
данных субъектов Богом, то и сама благотворительность 
считается зазорным, чуть ли небогоугодным делом. «Уже 
Кальвин строго запрещал просить милостыню, а голланд-
ские синоды резко выступали против различного рода 
писем и аттестаций, разрешающих заниматься нищен-
ством» [3, c. 257]. Одним из следствий подобного отно-
шения к нуждающимся стало возникновение «в Англии к 
концу XVII века системы «workhouses» (работных домов) 

для безработных» [3, c. 257],условия проживания в ко-
торых были подчас невыносимыми. На Руси до появления 
спецучереждений, и после их появления, о малоимущих, 
болезных, одиноких, убогих заботились монастыри, где 
часто организовывались специальные приюты, быт ко-
торых не отличался роскошью, но был весьма достойным. 
Также иногда обеспеченные купеческие, боярские и дво-
рянские семьи брали на себя заботу об «отверженных».

После сравнительного анализа перейдем непосред-
ственно к генезису и развитию старообрядческой хо-
зяйственной этики, превращению староверов «из кон-
фессиональной в конфессионально-экономическую 
общность» [14]. Как уже отмечалось, становление эко-
номически активной жизненной позиции в старообряд-
ческой среде происходило под влиянием скорее неблаго-
приятных социальных и политических условий, в которых 
оказались староверы после никонианских реформ и «рас-
кола»: «Таким образом, само социальное положение 
«изгоев» общества в определённой степени и в среде ста-
роверов, как и в среде евреев, стимулировало к опреде-
лённой хозяйственности. С другой стороны, здесь про-
является и духовный фактор, в частности, своеобразие 
этики староверов» [8].

Анализируя историю развития Русской православной 
церкви, мы можем с уверенностью утверждать, что эта 
самая хозяйственная этика староверов начала заро-
ждаться и развиваться за долго до «раскола», непосред-
ственно в самом восточном христианстве. Более того, 
само восточное христианство, перенятое Русью у Визан-
тийской империи, (по выражению П.Я. Чаадаева «пере-
нятого из рук дряхлеющей Византии», хотя в X Византия 
была одним из сильнейших культурно и экономически 
развитых государств во всей Европе), впитало в себя мно-
жество знаний античных эпох, а не чуралось их и не пре-
давала греческих и римских мудрецов анафеме. Также, 
кроме сосредоточения на божественных сферах, вос-
точное христианство содержало в себе довольно спе-
цифическую черту, которую отвергало протестантское 
учение, названную М. Вебером «синергизм». Это «до-
гматическая теория, согласно которой человек должен 
сам добрыми делами соучаствовать в своем спасении и 
способствовать нисхождению на него божественной бла-
годати» [3, c. 102]. Поэтому, в рамках восточного христи-
анства, деятельность индивида становится направленной 
на теоретическое познание, саморазвитие и конструк-
тивное усовершенствование окружающего мира. Очень 
интересно мнение по данному поводу норвежского эко-
номиста Эрика С. Райнерта, так он утверждает: «Когда 
Константинополь, …, пал под натиском турок в 1453 году, 
многие философы перебрались с Италию. В результате 
этого западная философия и западная Церковь попали 
под сильное влияние восточной Церкви. В ходе этого про-
цесса в обществе утвердилась более динамичная версия 
Книги Бытия – история Сотворения мира. Люди стали 
рассуждать так: если человек создан по образу Божьему, 
его долг – стремиться сравниться с Богом. <…> Бог со-
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здавал мир 6 дней, а оставшуюся созидательную работу 
оставил человечеству. Следовательно, создавать и вне-
дрять инновации – это наша прямая обязанность» [12, c. 
105–106].

В рамках рассматриваемой проблемы стоит упомянуть 
и о влиянии на «дониконианскую» православную хозяйст-
венную этику знаменитой контроверзы между двумя тен-
денциями в развитии русского монашества, пришедшейся 
на конец XV – начало XVI в.в. Как известно, именно в тот 
период разразился спор между «ниловцами» и «иосиф-
лянами» («нестяжателями» и «стяжателями»), от-
стаивающими противоположные позиции относительно 
накопления богатств духовенством и монастырями, и са-
мого отношения к материальным благам.

Нил Сорский, главный апологет «нестяжательства», 
выступал резко против сосредоточения в монастырях 
большого количества материальных благ, считая, что 
данное накопительство Deo placer vix potest (лат. «едва ли 
будет угодно Богу»). Он видел в «добровольной бедности 
условие праведности. Ему представлялась абсурдной сама 
возможность владения монастырем обширными име-
ниями и богатством. Ведь, по его убеждению, только при 
полном отречении от мира и «беспопечении» можно сос-
редоточиться на молитве, обрести, по его словам, «вни-
мание в деле Божием»« [5, c. 46].

В противовес позиции Нила Сорского, лидер «стяжа-
телей» прп. Иосиф Волоцкий стремился вовлечь духовен-
ство и монастыри в активную хозяйственную деятельность, 
которая, конечно же, ни в коем случае не должна было 
стать самоцелью, поскольку противоречит lex naturalis 
(лат. «естественному порядку») церковной жизни, но по-
зволила бы значительно укрепить монастырям свой авто-
ритет среди мирян через помощь и благотворительность 
нуждающимся и добиться материальной независимости от 
властьимущих. «Заботы прп. Иосифа о хозяйстве мона-
стыря, его экономическом процветании, превращении в 
могущественный и богатый духовно-религиозный и куль-
турный центр объяснялись стремлением организовать как 
можно более масштабную благотворительность, устроить 
приюты, странноприимные дома и больницы, помогать 
людям во время голода и неурожаев, а также поднимать 
культурно-образовательный уровень иноков и мирян, 
приучать их к благочестию» [5, c. 47].

Противоборство «ниловцев» и «иосифлян» после Со-
бора 1503 г. закончилось победой последних, что и опре-
делило основной вектор развития хозяйственной этики 
«дониконианского» православия. В последующем на ос-
нове данной этики появился знаменитый труд, авторство 
которого приписывается протопопу Сильвестру, (духов-
нику самого Ивана VI), под названием «Домострой». В 
своем произведении, носящем назидательный характер, 
автор утверждает идеал православного христианина как 
домовитого и рачительного хозяина, тщательно ведущего 
все свои дела: «Счет всего – от денег до ложек – при-
обретает у него характер христианской добродетели. Тот 
же, кто живет нерасчетливо, от безрассудства своего по-

страдает, тому – «от Бога грех, а от людей насмешка»« [5, 
c. 47]. При этом учение «Домостроя», помимо практиче-
ских бытовых и хозяйственных рекомендаций, делает упор 
и на развитие высокоморальных духовных качеств, при-
знаёт «наличие трансцендентных ценностей за повсед-
невными, в том числе экономическими, явлениями, что 
и придаёт обычной предметной деятельности человека 
особый духовный, нравственный смысл» [8].

Таким образом, можно сделать вывод, что «донико-
нианская» православная экономическая этика, унасле-
дованная староверами, по своему рациональному началу 
и отношению к хозяйственной деятельности не уступала 
этике протестантской, а в некоторых моментах, скажем, в 
уважительном отношении как к партнерам, так и к кон-
курентам, отсутствии пренебрежения к малоимущим, 
стремлении трудиться на пользу обществу, превосходила 
ее. В связи с этим, логично и правомерно при изучении 
развития и становления старообрядческой хозяйственной 
этики в социально-экономических, политических и куль-
турных условиях Российской империи использовать иде-
ографический метод, то есть представлять объект ис-
следования в качестве уникального, неповторимого 
временного и пространственного явления.

Подробнее остановимся на исторических экзогенных 
констелляциях, давший толчок к формированию староо-
брядческой хозяйственной этики.

Крайне непривилегированное тяжелое социальное и 
политическое положение староверов находило свое отра-
жение в фискальном гнете: так, после введения подушной 
подати с староверов взималась дополнительная плата «за 
раскол», составлявшая «с посадских по 40 алтын (1 руб. 
20 коп.), а с крестьян по 70 коп. С женщин бралась поло-
винная сумма (соответственно 60 и 35 коп.)» [9, c. 30], что 
превышало размер обычной подушной подати в 2 раза. В 
дальнейшем система налогообложения и размер дополни-
тельной платы кардинально изменились: согласно «указу 
30 августа 1732 г., дополнительная подать с «записных 
раскольников» из купцов стала исчисляться из величины 
их гильдейских окладов, определяемых внутримирской 
раскладкой общепосадского подушного оклада с учетом 
хозяйственной состоятельности тяглецов» [9, c. 30], что 
легло еще большим бременем на плечи купцов-старо-
веров. Помимо официальных налоговых выплат, среди 
властьимущих, занимающих хоть сколь-нибудь значимый 
светский либо духовный пост, довольно часто практикова-
лись и нелегальные поборы с «еретиков», за которые слу-
жащие «закрывали глаза» на их подчас слишком бурную 
экономическую деятельность, обустройство молельных 
домов, возведения храмов и т.п. Причем размер подобных 
дополнительных нелегальных выплат, часто именуемых 
«подарками», иногда достигал грандиозных размеров, к 
примеру, в годы царствования Николая I «Лужин – обер-
полицмейстер Москвы – поручил полицмейстеру Ве-
рещагину закрыть Преображенское кладбище и увезти 
оттуда все древние иконы. Чтобы не дать прихожанам воз-
можности спасти свои святыни, он решил нагрянуть спо-
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заранку и потому лег спать раньше обычного. Его, однако, 
подняли – пришли просители. Они сообщили, что знают 
о решении закрыть кладбище и попросили помедлить с 
прибытием, за что согласны были заплатить 50 тысяч 
рублей – за такие деньги можно было купить пароход и 
стать купцом второй гильдии. Верещагин отказался, но 
налет все равно пришлось отложить, так как рано утром 
неожиданно вызвали к обер-полицмейстеру. Долго про-
держали в приемной. Когда он прибыл на место, икон там 
не оказалось...» [14].

Негативное отношение к старообрядцам большей части 
российского общества, наблюдавшееся в конце XVII – 
начале XVIII вв., гонения со стороны светской и духовной 
власти способствовали переселению больших масс ста-
роверов в малозаселенные районы России: в Новгород, 
Пермь, Саратов, Ржев, в Поморье, на Урал, Дон, терри-
торию современной Польши, Украины и Белоруссии, в 
глухие сибирские леса, где можно было скрыться от раз-
личного рода агрессоров. Впрочем, некоторые особо вли-
ятельные боярские и купеческие семьи, рискуя попасть 
в немилость, оставались в Москве и Санкт-Петербурге. 
Одной из известнейших старообрядческих общин в на-
чале XVIII в. было поселение на острове Ветка, еще тогда 
территории Речи Посполитой. В скором времени это по-
селение разрослось до 40 тысяч жителей и прославилось 
на всю России как крупный и весьма успешный реме-
сленный и торговый центр: «Купцы-раскольники сбывали 
в Польше, Белоруссии и Украине продукцию местных ку-
старей-ремесленников: бондарей, шапочников, портных, 
скорняков, шорников, красильщиков, рукавичников. На 
вырученные деньги купцы снабжали единоверцев сы-
рьем и предоставляли кредиты. Ремесленное производ-
ство стремительно расширялось. Коробейники с Ветки 
потеснили польских, украинских, белорусских и даже 
российских торговцев. Старообрядцы монополизировали 
торговлю на огромных территориях» [11]. Узнав о ком-
мерческих успехах своих подданных, находящихся на по-
ложении бесправных, русская императрица Анна Иоан-
новна под видом «царской милости» пригласила вернуться 
членов ветской общины на родину, однако поучила отказ. 
Ответные меры не заставили себя долго ждать: в 1735 г. 
карательная экспедиция разграбила и сожгла дотла посе-
ление на Ветке, впрочем, община в скором времени бла-
гополучно восстановилась. Такая целенаправленная по-
литика репрессий привела к формированию идеологии 
опоры лишь на собственные силы и общину.

Динамичное развитие предпринимательской деятель-
ности среди староверов и превращение их в капитанов 
русского капитализма началось со второй половины XVIII 
века, когда с подачи императрицы Екатерины II, после-
довал ряд реформ, значительно упростивших жизнь рас-
кольников: манифест, призывающий раскольников вер-
нуться в Россию, отмена в 1782 г. доплаты «за раскол», 
введение более льготного налогообложения купцов-ста-
роверов, снижение уровня дискриминации со стороны 
властей. Государыня во время поняла, что «плетью обуха 

не перешибить» [14], тем более, Екатерина II имела воз-
можность наблюдать накопленные уже к тому времени 
значительные капиталы и амбициозные хозяйственные 
возможности старообрядцев, особенно проявляющиеся в 
развитии текстильных мануфактур, строительстве метал-
лоплавильных заводов. Все это явно шло на пользу рос-
сийской экономики. Хотя еще долгое время дамоклов меч 
в виде притеснений со стороны властей висел над голо-
вами староверов: вновь и вновь крупные российские по-
литические фигуры пытались любыми путями ограничить 
прогрессирующее хозяйственное благополучие расколь-
ников. «Последнюю попытку сломить мощное движение 
старообрядцев предпринял Николай I. Царь приказал эк-
спроприировать все имущество раскольников. Но вы-
полнить волю самодержца в полной мере не удалось. Ог-
ромные общинные капиталы были надежно укрыты» [10].

Долгие годы гонений, притеснений, откровенных гра-
бежей со стороны государственных органов заставили 
тесно сплотиться предпринимателей-староверов, вырабо-
тать своеобразные морально-этические качества, харак-
теризующиеся, казалось бы, невозможным сочетанием 
проявления крайней индивидуальности в экономической 
деятельности и одновременно ощущением себя частью 
общины, которой ты служишь и которая всегда тебя за-
щитит от внешних посягательств.

Распространенным явлением у старообрядцев было то, 
когда община выбирала одного из самых активных, тол-
ковых и грамотных членов для осуществления управлен-
ческой деятельности имуществом, принадлежащим всей 
общине. Часто даже все общинные активы переписыва-
лись на имя управленца и юридически были его собствен-
ностью, однако сам он никогда не забывал, что имуще-
ство это принадлежит не только ему, и поэтому трудился 
над его эффективным использованием с особым рве-
нием («владельцы капитала в действительности не более 
как экономы, кассиры и приказчики, приставленные к 
общинной собственности» [14]). Так что, в российской 
экономике отделение собственности от управления су-
ществовало, возможно, и до появления подобного в евро-
пейских странах и США.

Кроме того, в старообрядческой среде в процессе 
предпринимательской деятельности и частой необходи-
мости в первоначальном капитале для открытия собст-
венного дела успешно возникла и развивалась своя гу-
манная система кредитов и займов, которые выделялись 
на открытие новых производств. «Они имели в своем рас-
поряжении конфессиональную систему беспроцентных и 
безвозвратных ссуд, когда в стране еще не сложились ни 
национальная кредитная, ни вексельная системы» [14]. 
Большая часть заработанных средств шла на нужды об-
щины: покупку земли для строительства домов, произ-
водственных сооружений, сырья, материалов, возведение 
собственных храмов, предметов быта и проч. При этом, в 
связи с возможной угрозой изъятия или излишним вни-
манием к богатствам раскольников со стороны властей, 
часто практиковалось вполне легальное сокрытие капи-
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талов путем многоразовой смены собственника: состо-
ятельный купец-старовер, которому грозила серьезная 
проверка, в одночасье мог превратиться в бедняка, жи-
вущего в лачуге. Схема сокрытия была довольно простая, 
но действенная: имущество в скором порядке переписы-
валось на доверенное лицо, (причем это мог быть даже не 
старовер и не член общины, а человек из обычной чаще 
православной среды), которое либо сохранял вверенное 
ему имущество, либо продавал его, а деньги затем распре-
делялись среди членов общины. Аналогичным способом 
староверы помогали своим соплеменникам, оказавшимся 
в трудном положении: впавшим в долговую зависимость 
от иноверца, (в данном случае чаще всего подразумева-
лись иностранцы), – избавиться от притеснений креди-
тора. Предприниматели староверы могли «почти без-
наказанно перевести свое имущество на какого-нибудь 
члена общины, лишив кредитора возможности наложить 
на него арест» [14].

Еще одной специфической чертой, способствующей 
развитию активных капиталистических начал в старо-
обрядческой среде была трудность сословного переме-
щения из крестьян и купцов в аристократию. Помехой 
на пути к «одворяниванию», что означало прекращение 
труда и начало ведения светского образа жизни, высту-
пала все та же община, неусыпно следившая за работой 
своих членов. «Староверы не могли продать или закрыть 
фабрику без ведома и согласия общины, последняя же 
своим решением могла передать ее другим лицам…» [14]. 
Переход в помещичье сословие также был затруднен: 
земли и имения, купленные купцами-староверами, пере-
ходили в общинную собственность и не могли стать тем 
источником дохода, которым были наделы русских поме-
щиков. Впрочем, следует добавить, что и сами «владельцы 
крупных капиталов не стремились воспринять аристокра-
тический образ жизни и превратить свою собственность в 
феодальное владение, что вывело бы ее из сферы капита-
листического предпринимательства» [3, c. 199].

Весьма архаичные и аскетичные в быту раскольники 
не были чужды технологическому прогрессу, в особен-
ности, если он способствовал развитию и расширению 
масштабов производства. Одним из примеров может слу-
жить техническое оснащение Никольской мануфактуры, 
управляющим и совладельцем которой был известный, 
предприниматель-старовер, филантроп и меценат Савва 
Тимофеевич Мамонтов. Оборудование Никольской ману-
фактуры ничем не уступало оборудованию аналогичных 
производств, находившихся в Европе и США, а качество 
тканей, производимых никольскими рабочими, подчас 
даже превосходило зарубежные аналоги. «Никольской 
мануфактурой была завоёвана уйма всевозможных ди-
пломов и медалей за отличное качество продукции» [7]. 
Грамотность и высшее образование также было в авто-
ритете в среде купцов-староверов, однако приоритет от-
давался не всем наукам, а в большинстве случаев тем, 
которые могли помочь в предпринимательской деятель-
ности. Скажем среди гуманитарных дисциплин, попу-

лярным было получить юридическое образование, (точное 
знание законов Российской империи могло пригодиться 
для защиты капиталов от кредиторов во время судебных 
разбирательств, а также от посягательств самого государ-
ства). Не менее авторитетными были и естественно-тех-
нические науки: химия, физика, инженерное дело и т.д.

Сами предприятия старообрядцев к началу XX в. 
имели «характер экономических анклавов из крупных 
хозяйствующих субъектов в окружении множества 
средних, мелких, кустарных» [14]. Общинность, взаимо-
выручка и теплые отношения между работниками, ува-
жение хозяина предприятия и рядового рабочего друг к 
другу – это неотъемлемые черты раскольнического про-
изводства. Поражает также высокий уровень обустрой-
ства быта рабочих, развитая социальная сфера, опека 
над пожилыми и малолетними, содержание которых ло-
жилось на плечи руководителя предприятия. Из опи-
сания фабрики «Товарищества мануфактур А.Я. Ба-
лина», находившейся в селе Южа Вязниковского уезда 
Владимирской губернии: «Для рабочих были построены 
3–4-этажные благоустроенные общежития с бесплат-
ными яслями. Для несемейных имелись отдельные об-
щежития. Для кадровых рабочих – 7–8-квартирные 
дома. Проживание было бесплатным. Для постройки 
собственных домов выдавались беспроцентные ссуды с 
погашением в течение нескольких лет. Медицинское об-
служивание – бесплатно. Имелась каменная больница 
на 50 коек с мужским и женским отделениями, операци-
онной, амбулаторией, аптекой и отдельным родильным 
домом. В лесу располагался противотуберкулезный са-
наторий. Инвалиды и престарелые были на содержании 
Товарищества, для престарелых – богадельня. В по-
селке пятилетнее профтехучилище с вечерними клас-
сами для рабочей молодежи. Обучение и пользование 
библиотекой – бесплатное. К 1910 г. появился На-
родный дом с театральным залом для профессиональных 
и самодеятельных артистов. Один процент прибылей от-
числялся в пенсионный фонд. Право на пенсию имели 
проработавшие на заводе не менее 25 лет, а также поте-
рявшие трудоспособность, вдовы с малолетними детьми, 
бездетные вдовы и круглые сироты. Пенсия назначалась 
в размере 25–50 процентов средней заработной платы. 
Рабочим предоставлялась возможность участвовать в 
прибылях предприятия» [14]. Этот пример не является 
чем-то выдающимся, своего рода «потемкинской де-
ревней», подобные условия были характерны для многих 
предприятий, принадлежащих раскольникам. Конечно, 
развитие социальной инфраструктуры объективно сни-
жало прибыльность предприятий, но отказ от нее не мог 
сочетаться с нравственно-этическими качествами пред-
принимателей-староверов, которые «гордились тем, что 
их усилиями, умением, заботами «кормятся» десятки, 
сотни, тысячи, а то и десятки тысяч единоверцев» [14]. 
Для сравнения, в то же время в Европе и США обустрой-
ство жилых помещений, санитарно-гигиенические ус-
ловия и сами места жительства рабочих зачастую остав-
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ляли желать лучшего: «…Улочка [Литл – Бурк – Стрит в 
Мельбурне] совершенно заполнена грязью всех видов, в 
т.ч. грудами мусора, вонючей жидкостью, обрывками со-
ломы и др. От этой отвратительной массы исходил совер-
шенно невыносимый запах… <…> Домашним хозяйством 
рабочие пренебрегают, домашний уют им неизвестен… 
помещения грязные, неуютные, не проветривающиеся, 
сырые…» [4, c. 69] (к вопросу о том, где впервые возник 
социально-ориентированный бизнес).

К началу XX в. хозяйственная деятельность староверов, 
носящая уже не только индустриальный, но и финансовый 
характер, приняла поистине грандиозные масштабы: 
«Некоторые полагают, что староверы владели 60 % или 
даже 75 % капиталов дореволюционной России». Сей 
успех, разумеется, не мог быть достигнут в силу какой-

нибудь одной причины, но неоспоримо то, что хозяйст-
венная этика старообрядцев сыграла значительную роль в 
их становлении в качестве конфессионально-экономиче-
ской общности. В свою очередь, на хозяйственную этику 
раскольников оказали влияние место и время ее возник-
новения, сформировав своеобразный дуалистический тип 
сознания русского купца-старообрядца, который стре-
мился к индивидуализму, не отрываясь от общины. Не-
утомимая активность, тяга к новаторской деятельности 
предпринимателя-старовера сочетались с чувством долга 
перед обществом, состраданием, милосердием к ближ-
нему, честью в хозяйственных делах. Tlia res agitur (лат. 
«за тебя говорят дела твои») – кредо русского купца Цар-
ской России – вот что обеспечивало его успех тогда, и что 
так редко встречается в наши дни.
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Основные подходы к определению категории  
«конкурентоспособность продукции»
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В современных условиях вопросы конкурентоспособ-
ности продукции не теряют своей актуальности. В на-

учной литературе данная проблема освещена в полной 
мере. Однако относительно определения категории «кон-
курентоспособность продукции» единого мнения пока нет.

Необходимо отметить, что с понятием «конкурентоспо-
собность продукции» наиболее тесным образом связаны 
такие понятия как «качество продукции», «технический 
уровень продукции», «эффективность», «конкурентное 
преимущество».

Качество играет огромную роль в формировании кон-
курентоспособности любого вида продукции. Низкока-
чественный товар обладает и низкой конкурентоспо-
собностью, равно как товар высокого качества – это 
высококонкурентный товар.

Как замечено B. Гpибoвым и B. Гpyзинoвым [3], согласно 
закону о конкуренции в мире происходит объективный 
процесс повышения качества продукции и снижения их 
удельной цены, отражающей отношение цены товара к его 
полезному эффекту. В результате постоянно идет процесс 
«вымывания» с рынка некачественной продукции.

В нашей жизни конкурентоспособность продукции 
отождествляется с её качеством и техническим уровнем. 
Это не совсем правильно. Несмотря на тесную взаимос-
вязь этих понятий, следует обратить внимание и на их от-
личия. Э.В. Минько, М.Л. Кричевский [8], а также многие 
другие авторы указывают на то, что понятие «конкуренто-
способность товара» шире понятий «качество товара» и 
«технический уровень продукции».

Одним словом, качество – это одна из составляющих 
конкурентоспособности, которая не является единст-
венной. Существенное влияние на уровень конкуренто-
способности оказывают стоимостные характеристики 
продукции, а также внешние факторы, как например, ре-
клама, качество сервиса, сроки и условия поставки, тен-
денции развития рынка, изменение соотношения спроса и 
предложения, изменение уровня конкурентоспособности 
конкурирующих товаров и др.

Отличительной особенностью конкурентоспособности 
от качества и технического уровня является то, что, во-
первых, конкурентоспособность товара определяется со-

вокупностью только тех свойств, которые представляют 
интерес для покупателя и обеспечивают удовлетворение 
его потребностей, а прочие характеристики в расчет не 
принимаются.

Во-вторых, с позиции качества сравнимы лишь од-
нородные товары. С позиции оценки конкурентоспособ-
ности возможно сопоставление и неоднородных товаров, 
если они предоставляют иные способы удовлетворения 
одной и той же потребности.

В-третьих, качество продукции закладывается в сфере 
проектирования и производства, а также в процессе ее 
использования (в сфере потребления). Конкурентоспо-
собность продукции может быть установлена лишь в ре-
зультате ее продажи (сфера обращения).

И, наконец, в-четвертых, конкурентоспособность то-
вара носит более динамичный и изменчивый характер. 
При неизменности качественных характеристик товара 
его конкурентоспособность может изменяться в сравни-
тельно широком диапазоне.

Нет сомнений, что эффективное производство про-
дукции повышает ее конкурентоспособность. Следова-
тельно, категории «конкурентоспособность» и «эффек-
тивность» близки и взаимосвязаны. При этом возникает 
мнение, что они во многом тождественны. Однако между 
данными утверждениями нельзя ставить знак равенства. 
Так В. Иноземцев [5] придерживается мнения о том, что 
конкурентоспособность, основываясь на эффективности, 
заключает в себе более сложные взаимосвязи хозяйству-
ющих субъектов.

По мнению С.Н. Шалдюшова [13], понятия «кон-
курентоспособность» и «конкурентное преимущество» 
имеют тесную взаимосвязь, так как уровень конкуренто-
способности предприятия определяется результатом со-
здания, эффективного использования и удержания конку-
рентных преимуществ предприятия.

Но, помимо этого, между данными понятиями есть 
причинно-следственное различие. По поводу того, что 
есть причина, а что – следствие, в научно литературе су-
ществуют разногласия. Н.В. Куликова [6] указывает на 
то, что понятие «конкурентные преимущества» является 
производным от понятия «конкурентоспособность».
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С.Н. Шалдюшов [13] считает, что в условиях совре-
менного рынка, конкурентоспособность организации яв-
ляется лишь первоначальным звеном – фундаментом 
создания конкурентных преимуществ. Конкурентные пре-
имущества являются результатом, фиксирующим наличие 
конкурентоспособности.

С.А. Головихин, С.М. Шипилова [2] напротив рассма-
тривают конкурентные преимущества как основу форми-
рования конкурентоспособности предприятия.

С ними согласен И.М. Абдульманов [1], для которого 
конкурентное преимущество – это факторный признак, а 
конкурентоспособность – результирующий признак.

Следовательно, такие понятия как «конкурентоспо-
собность продукции» и «качество продукции», «техниче-
ский уровень продукции», «эффективность», «конкурен-
тное преимущество» взаимосвязаны. Следует заметить, 
что все эти категории определяют конкурентоспособность 
продукции, которая, в свою очередь, является более ши-
роким понятием, включающим все вышеперечисленное.

В зависимости от того, с какой позиции тот или иной 
автор рассматривает конкурентоспособность, можно обо-
значить различные подходы к интерпретации данного тер-
мина (табл. 1).

Рассматривая приведенные выше трактовки понятия 
конкурентоспособности продукции, можно отметить то, 
что часть их носит слишком обобщенный характер. Другая 
же часть определений, авторы которых попытались рас-
толковать термин глубже, не лишена некоторых заме-
чаний и недостатков. В большинстве случаев они связаны 
с тем, что не в полной мере учитывают основные свойства, 
присущие данной категории.

Определение конкурентоспособности товара, которое 
дает А.В. Осташков [9, с. 155], вовсе является некоррек-
тным. По его мнению, это всего лишь «относительная и 
обобщенная характеристика товара, выражающая его 
отличия от товара-конкурента». Однако наличие одних 
только отличий от товара-конкурента недостаточно. Товар 
должен обладать некими преимуществами, выгодами по 
отношению к аналогам-конкурентам.

Следует подчеркнуть, что конкурентоспособность – 
это, прежде всего, свойство, присущее тому или иному 
продукту. Формулировки А.Ю. Юданова [14, с. 21], 
Н.В. Еремеевой, С.Л. Калачева [4, с. 10], характеризу-
ющие конкурентоспособность как степень удовлетво-
рения потребностей или уровень экономических пока-
зателей и потребительских свойств, подходят больше 
для определения категории «уровень конкурентоспособ-
ности».

Оценку конкурентоспособности продукции можно 
проводить как на стадии его реализации на определенном 
рынке, так и на стадии проектирования нового продукта. 
Поэтому, трактуя понятие конкурентоспособности про-
дукции, не стоит ограничиваться лишь удовлетворением 
только реальных потребностей субъектов рынка, как это 
представлено в определениях А.Ю. Юданова [14, с. 21].

Также следует отметить, что конкурентоспособная 
продукция должна удовлетворять требованиям не только 
потребителя. Этот момент отразили в своих определе-
ниях такие авторы, как Х.А. Фасхиев [12, с. 73] и Г.Р. Са-
бецкая [10, с. 30].

Так, производителя интересует трудоемкость, мате-
риалоемкость, энергоемкость производства. Например, 

таблица 1
анализ основных подходов к определению категории «конкурентоспособность продукции»

Суть подхода Автор Формулировка
Возможность сбыта товара Г. Степаненко 

[11, с. 7]
Конкурентоспособность товара – это возможность сбыта его на 
данном рынке

Способность отвечать требо-
ваниям данного рынка

И.М. Лифиц  
[7, с. 11]

Конкурентоспособность продукции – способность продукции отве-
чать требованиям данного рынка в рассматриваемый период

Степень удовлетворения по-
требности

А.Ю. Юданов 
[14, с. 21]

Конкурентоспособность товара – степень его притягательности для 
совершающего реальную покупку потребителя

Отличная от аналогов харак-
теристика

А.В. Осташков 
[9, с. 155]

Конкурентоспособность товара – относительная и обобщенная ха-
рактеристика товара, выражающая его отличия от товара-конкурента

Комплекс потребительских и 
стоимостных характеристик 

Н.В. Еремеева, 
С.Л. Калачев  
[4, с. 10]

Конкурентоспособность товара – это уровень его экономических по-
казателей и потребительских свойств, позволяющий выдержать со-
перничество с другими аналогичными товарами на рынке

Превосходство по качеству 
и цене

Х.А. Фасхиев
 [12, с. 73]

Конкурентоспособность товара – оцененное потребителем превос-
ходство его по качеству и цене над аналогами в определенный момент 
времени, в конкретном сегменте рынка достигнутое без ущерба про-
изводителю

Способность удовлетво-
рения нужд разных субъ-
ектов рынка

Г.Р. Сабецкая
 [10, с. 30]

Конкурентоспособность – рыночное свойство товара, означающее 
его востребованность на рынке, способность приносить прибыль 
производителям и торговым предприятиям
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применение новых энергосберегающих технологий по-
зволит снизить себестоимость продукции, что, в конечном 
счете, отразится на ее цене. Между производителем и по-
требителем существует связующее звено – торговые ор-
ганизации, которые также должны получать прибыль. 
Следовательно, конкурентоспособность, помимо эконо-
мического и социального, должна учитывать также про-
изводственный, маркетинговый и коммерческий аспекты.

Таким образом, результаты проведенных исследований 
позволяют дать данной категории следующее опреде-
ление: конкурентоспособность продукции – это свойство 
продукции, выражающее степень ее превосходства над 
аналогами по потребительским и (или) стоимостным ха-
рактеристикам и удовлетворяющее реальные или потен-
циальные интересы всех субъектов определенного рынка 
в данный период времени.
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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

Анализ и пути активизации экспортно-импортной деятельности РФ
андросова анастасия павловна, магистрант
национальный исследовательский университет белгородский государственный университет 

Роль внешнеэкономической деятельности в совре-
менной России всегда была и остается приоритетным 

направлением политики государства, создающей основы 
для развития выгодной торговли и благоприятного инве-
стиционного климата в стране.

Внешняя торговля дает огромные возможности для 
становления и развития экономики, формирования бюд-
жета страны, поддержания благосостояния народа. Од-
нако нынешняя модель взаимодействия России с ми-
ровым рынком не соответствует ни ее потенциальным 
возможностям, ни долговременным экономическим ин-
тересам.

Одним из важнейших моментов, характеризующих 
уровень развития торговли страны, является состояние ее 
структуры, т.е. соотношение между удельным весом раз-
личных товарных групп экспорта и импорта. [9, c. 323] 
Несомненно, чем эффективнее экономика, тем больше ее 
доля в мировом экспорте, а в структуре экспорта больше 
высокотехнологичной продукции и меньше сырья.

Россия относится к числу стран с огромным нацио-
нальным богатством и высокими природно-ресурсным, 
технологическим и интеллектуальным потенциалами, 
представляя собой огромный рынок товаров, услуг и ка-
питалов.

Наша страна занимает уникальное геополитическое 
положение в мире. Ей принадлежит первое место в мире 
по разведанным запасам природного газа, железной руды, 
угля, асбеста, цинка и других полезных ископаемых. Она 
располагает 20 % железной руды, руд цветных и редких 
металлов, 12 % нефти и каменного угля, занимает клю-
чевые позиции по другим природным ресурсам. Россия – 
мировой лидер по добыче газа (30 % мировой добычи). [5, 
c. 303]

В соответствии с этим основу экспорта России состав-
ляют: сырье (нефть и нефтепродукты, газ, уголь, руда, не-
обработанная древесина), черные и цветные металлы, 
драгоценные камни, минеральные удобрения.

Анализируя динамику объема экспорта России за по-
следние 7 лет (2005–2011 г.г.), можно отметить поло-
жительную тенденцию в изменении размера экспорта на 
протяжении первых 4-х лет, а затем резкий спад в 2009 
году вплоть до показателей 2006 года, обусловленный ми-
ровым финансово-экономическим кризисом. Как правило, 

рост и падение показателей для России, в основном, – это 
результат роста и падения мировых цен на энергоноси-
тели и металлы.

В 2008–2010 гг. Россия занимала соответственно 9, 
12, 11-е места среди крупнейших стран-экспортеров. По 
объему экспорта на душу населения Россия уступает ряду 
стран.

Сама же структура российского экспорта товаров и ди-
намика ее изменилась в процессе становления рыночной 
экономики. Заметим, что его структура изменилась не 
в лучшую сторону, что объясняется увеличением доли 
сырья в российском экспорте и сокращением доли про-
мышленных товаров, машин, оборудования. Уменьшение 
доли продовольственных товаров в экспорте привело к 
необходимости наращивания их импорта.

Исследование структуры экспорта России позволяет 
увидеть существенные отличия от структуры экспорта 
развитых стран, которая включает в себя автомобили и 
самолеты, машины и оборудование, вычислительную тех-
нику и другую электронику, сложную бытовую технику, 
одежду. [6, с. 370]

Так, после значительного сокращения экспорта то-
варов в 2009 году, обусловленного ухудшением ценовой 
конъюнктуры на мировых товарных рынках для рос-
сийских экспортеров, до 303,4 млрд. долл. США (что на 
35,7 % ниже исторического максимума 2008 года), в 2010 
году наблюдается увеличение экспорта товаров на 32 %, 
до 400,4 млрд. долл. США. Преобладающая часть при-
роста стоимости экспорта сложилась вследствие повы-
шения контрактных цен, физические объемы поставок 
увеличились всего на 6,3 %. [3]

В 2011 г. экспорт товаров увеличился на 30,4 %, со-
ставив 522,01 млрд. долл. США, при этом прирост вывоза 
наблюдался по всем укрупненным позициям товарной 
номенклатуры. Повышение стоимости поставляемых за 
рубеж товаров происходило исключительно за счет це-
нового фактора (рост на 31,8 %), тогда как физический 
объем сократился на 1,2 %.

В структуре топливно-энергетического комплекса зна-
чительную часть занимает экспорт нефти (50,4 % в 2011 
году), не менее важным является торговля нефтепродук-
тами (26,8 % на 2011 г.), природный газ составляет 17,2 %, 
на долю каменного угля приходится 3,3 % и 2,3 % состав-
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ляет доля экспорта кокса, дизельного топлива, электроэ-
нергии и других.

Российская сырая нефть и нефтепродукты в 2010 году 
поставлялись внешним потребителям по ценам на треть 
выше, чем в 2009 году, природный газ – на 9,6 %. На-
чиная с 2009 года, установилась положительная динамика 
цен на нефть. В 2010 году цена на российскую нефть марки 
Urals составила 78,2 долл. США за баррель и выросла по 
сравнению с предыдущим годом на 28,1 %. За первое по-
лугодие 2011 года цена за нефть увеличилась на 42,4 % и 
составила 108,1 долл. США за баррель. [7, c. 245]

В целом рассматривая динамику экспорта данной то-
варной группы с 2006 по 2011 годы, можно отметить 
устойчивый рост до середины 2008 года, в 2009 наблю-
дается значительный спад всех показателей. Однако уже 
с марта 2009 года после резкого падения цен на мировых 
товарных рынках под влиянием глобального кризиса на-
чался процесс их восстановления.

Удельный вес металлов и изделий из них снизился 
с 9,9 % в 2010 году до 8,4 % в 2011 году из-за относи-
тельного отставания от динамики совокупного экспорта 
темпов роста этой товарной группы. Стоимостной объем 
экспорта указанных товаров возрос по сравнению с 2010 
годом на 9,9 %, физический объем характеризуется 
спадом – 11,9 %. Исключение составляет алюминий, ко-
торый прибавил 2,4 %, зарекомендовав себя, как весьма 
надежный металл. Производство алюминия в 2011 году 
находилось на рекордных уровнях. В 2009 году наблюда-
лось падение показателей объема экспорта в 1,5–2 раза. 
Сокращение поставок связано с падением экспортных цен 
и физических объемов вывоза.

На современном этапе развития промышленность ми-
неральных удобрений – одна из самых экспортоориен-
тированных в российской экономике. Поставки за рубеж 
продукции химической промышленности и связанных 
с ней отраслей увеличились на 28 % (54,7 % составлял 
рост в 2010 году), по сравнению со значениями 2010 года. 
Резкий спад же наблюдался в показателях 2009 года, 
когда поставки упали на 51,8 %. Основным фактором со-
кращения экспорта являлось падение на 33–50 % кон-
трактных цен на удобрения и полимеры. Доля группы в 
суммарном вывозе увеличилась до 5,7 %.

Минеральные продукты объединяют в себе фосфаты 
кальция, руды и концентраты железные, а также весь то-
пливно-энергетический комплекс. Соответственно доля 
минеральных продуктов в общем объеме экспорта состав-
ляет 67,1 %.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бу-
мажных изделий в 2011 году составила 2,0 %, что со-
ответствует значению 2009 г. (в 2010–2,3 %). Стои-
мостной объем экспорта увеличился по сравнению с 
2010 годом на 12,6 %. Физические объемы экспорта ле-
соматериалов необработанных снизились на 1,5 %. За-
метим, что не всегда падение объемов товаров, отправ-
ляемых за рубеж, сопровождается снижением доходов от 
их экспорта.

Важными конъюнктурообразующими факторами на 
мировом рынке круглого леса в текущий момент являются 
возможное введение Россией запретительных пошлин на 
экспорт круглого леса, а также уровень спроса на рынке 
Китая, который является крупным импортером лесомате-
риалов.

Доля машин и оборудования в общем объеме экспорта 
России за последние 15 лет снизилась практически в 2 
раза с 10,2 % в 1995 году до 5,5 % в 2009 году, а в 2011 
году составила 4,1 %.

Так, имеющаяся положительная тенденция объемов 
экспортируемых машин и оборудования 2000х годов, в 
2009 году сменяется резким спадом, особенно в размерах 
экспорта легковых и грузовых машин (в 3 раза меньше 
значений предыдущего года). Изменение показателей 
также связано с падением мировых цен на энергоноси-
тели.

По сравнению с 2010 годом стоимостной объем по-
ставок машин и оборудования в 2011 году возрос на 7,8 %, 
в то время как после кризисных 2008–2009 годах рост 
составлял 17,7 %. Физические объемы экспорта лег-
ковых автомобилей увеличились на 49,2 %, грузовых – на 
16,3 % (в 2010 г. наблюдалось снижение показателя на 
26,2 %). Почти 2/3 прироста обеспечил возросший вывоз 
средств автомобильного транспорта, летательных аппа-
ратов и их частей. При этом существенно сократились по-
ставки судов и плавучих конструкций, а экспорт оборудо-
вания увеличился только на 7 %.

Доля продовольственных товаров в товарной струк-
туре экспорта в 2011 году составила 2,2 % (в 2010 году 

– 2,0 %, 2009–3,1 %). Увеличению экспорта продоволь-
ственных товаров и сырья в значительной мере способ-
ствовали возобновившиеся поставки зерна на внешний 
рынок. В 2009/10 году Россия сохранила за собой третье 
место в мире по экспорту пшеницы.

По объему импорта Россия входит в число 20 круп-
нейших стран – импортеров. Благополучие России в 
наше время во многом зависит от объемов потребления 
развитыми странами и Китаем топливных ресурсов.

Товарная структура импорта России за последние 10 
лет претерпела некоторые изменения. В последние пред-
кризисные годы быстро увеличивался импорт РФ машин, 
оборудования и транспортных средств, увеличивалась 
и его доля в общем объеме импорта. На сегодняшний 
день основу импорта России составляют следующие то-
вары: автомобили легковые, грузовые запчасти и принад-
лежности к ним, черные металлы и изделия из них, поли-
мерные материалы, пластмассы, лекарственные средства, 
телефонные аппараты для сотовых сетей связи, мясо 
свежее и мороженое, тракторы, вычислительные машины 
и их блоки, одежда, белье, обувь.

Импорт товаров в 2011 году составил 323,8 млрд. долл. 
США, превысив соответствующий показатель 2010 года 
на 30,2 %. Почти две трети прироста его стоимости до-
стигнуто за счет увеличения физического объема по-
ставок, свыше трети – вследствие роста контрактных 

4. Экономическое развитие и рост
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цен. [4] В 2010 году в условиях возросшего внутреннего 
спроса и укрепления обменного курса рубля импорт то-
варов также показывал рост на 29,7 % относительно пре-
дыдущего года. Основной причиной столь резкого притока 
товаров стало восстановление физических объемов ввоза 
при относительно умеренном росте контрактных цен. [10]

Как и в 2010 году, опережающими темпами увеличи-
вался ввоз машин, оборудования транспортных средств 
(на 43,3 %). Доля этой товарной группы в совокупном им-
порте выросла на 3 % до 46,3 %.

Так, в период с 2007 по 2009 гг. двумя крупнейшими 
группами машинно-технического импорта были легковые 
автомобили и оборудование для телефонной связи. После 
сокращения количества импортированных легковых авто-
мобилей в 2009 году в 3,8 раза, наблюдалась тенденция к 
увеличению этого показателя и в 2010 году рост составил 
31,7 %.

Резкое снижение импорта автомобилей в 2009 году и 
первом полугодии 2010 г. объясняется как снижением по-
купательной способности населения, так и мерами по за-
щите отечественных автопроизводителей.

Товары продовольственной группы, напротив, демон-
стрировали отставание в темпах прироста (16,3 %), в ре-
зультате их удельный вес снизился на 0,8 %, до 12,8 %. 
Снижение поставок в Россию второй по значимости 
группы товаров – продовольствия и сырья для его про-
изводства в 2009 году – с 33321,7 до 28314,6 млн. долл. 
США – было существенно меньшим, что обусловило рост 
доли группы в совокупном импорте с 11,4 до 14,8 %.

Несмотря на ожидаемый рост производства основных 
видов продовольствия, отечественный АПК пока не в со-
стоянии полностью обеспечивать потребности в основных 
продуктах питания, и по ряду позиций страна серьезно за-
висит от импорта.

Доля импорта текстильных изделий и обуви в 2011 
году составила 5,1 % (в 2010 и 2009 гг. – 5,3 и 4,6 % со-
ответственно). Стоимостной объем импорта этих изделий 
возрос по сравнению с 2010 годом на 17,2 %, в то время 
как прошлогодний рост составлял 49,5 %. Физические 
объемы закупок хлопчатобумажных тканей возросли по 
сравнению с 2010 годом на 71,4 %, обуви с верхом из на-
туральной кожи напротив снизились на 6,9 %.

Несмотря на то, что, будучи одной из богатейших стран 
мира по природным ресурсам, России приходится импор-
тировать топливно-энергетические ресурсы, пусть даже 
и не в таких размерах как объемы экспорта. Данная тен-
денция может обуславливаться дефицитом вторичных пе-
рерабатывающих мощностей.

Отставание темпов сокращения импорта продукции 
химической промышленности и связанных с ней отра-
слей также привело к увеличению удельного веса этой то-
варной группы – до 14,4 %.

Удельный вес импорта металлов и изделий из них 
в 2011 году составил 6,5 % (в 2010– 6,2 %, 2009 г. – 
5,4 %). Стоимостной объем данной товарной группы по 
сравнению с 2010 годом возрос на 28,4 % (наблюдаем от-

ставание темпов роста относительно значения прошлого 
года, рост – 50,5 %), а физический – на 17,1 % (прошлый 
год – 46,5 %).

Всего по данным таможенной статистики в 2011 году 
внешнеторговый оборот

России составил 821,3 млрд. долл. США и возрос на 
31,2 %. Сальдо торгового баланса сложилось положи-
тельное в размере 210,7 млрд. долл. США, что на 42,5 
млрд. долл. больше, чем в 2010 году. [10] В 2011 году, как 
и в предыдущем году, объем ВВП увеличился на 4,3 %.

Производство в промышленности возросло на 4,7 % (в 
2010 году – на 8,2 %). Высокие темпы роста выпуска про-
дукции отмечались в сельском хозяйстве. Экономический 
рост поддерживался в основном увеличением внутреннего 
спроса. [4] Столь положительная тенденция объясняется 
тем, что начиная с середины 2009 г. мировое хозяйство 
начало выходить из финансово-экономического кризиса.

Заметим, что в 2011 году продолжилось восстанов-
ление объемов российской внешней торговли, обуслов-
ленное ростом внутреннего спроса и мировых цен на 
основные товары российского экспорта. Улучшение ус-
ловий торговли способствовало увеличению положитель-
ного сальдо счета текущих операций и наращиванию ре-
зервных активов. Производство товаров и услуг достигло 
уровня 2008 года, инфляция заметно снизилась.

В 2011 году улучшение условий торговли, высокий 
уровень мировых цен на нефть обеспечили благопри-
ятные условия для развития российской экономики. Но 
неустойчивая ситуация в мировой экономике, усилив-
шаяся во второй половине года, ограничивала действие 
позитивных тенденций.

В целом тенденции развития мировой общехозяйст-
венной конъюнктуры складываются благоприятно для 
внешней торговли России. Положительное воздействие 
на экспорт будут оказывать: оживление деловой актив-
ности в мире; возобновление роста международной тор-
говли; повышение глобального спроса на сырье и то-
пливо; прогнозируемый умеренный рост мировых цен на 
эти товары в среднесрочной перспективе. На ускорение 
темпов роста импорта товаров оказывает влияние неко-
торое оживление внутреннего спроса и укрепление реаль-
ного эффективного курса рубля.

Однако для повышения экономической эффективности 
внешней торговли России важным является выявление 
основных проблем и определение путей их решения.

Говоря о необходимости преобразования структуры 
экспорта и импорта России, необходимо отметить значи-
мость осуществления больших объёмов инвестиций и су-
щественных временных затрат. Важным также является 
эффективная государственная поддержка производства и 
экспорта продукции особенно в наукоемких отраслях.

Необходимость преодоления зависимости экономиче-
ского роста от внешнеэкономической конъюнктуры не оз-
начает отказа от сравнительных преимуществ России и её 
специализации на экспорте топливно-сырьевых ресурсов. 
Речь не идет только о том, чтобы избавиться от сырьевой 
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зависимости, но и о том, чтобы развить на инновационной 
основе промышленность, сельское хозяйство. Укре-
плению экономического положения страны будет спо-
собствовать диверсификация производства многих отра-
слей производства и экспорта, увеличение производства 
и экспорта в расширении ассортимента производимых 
товаров и услуг, наукоемкой продукции, новое качество, 
рост на основе новых технологий и оборудования и при-
тока квалифицированной рабочей силы.

В целях решения проблем неразвитости товарной 
структуры экспорта и преимущественно топливно-сы-
рьевой его направленности могут применяться следу-
ющие методы [8, c. 46–48]:

Прямое финансирование экспортеров осуществляется 
в виде доплат фирмам и компаниям дотаций из бюджета 
для устранения разницы между себестоимостью про-
дукции и экспортными ценами для получения прибылей. 
Государственное финансирование направлено на под-
держку не только крупных компаний в странах с рыночной 
экономикой, но также средних и малых фирм, способных 
в короткие сроки модернизировать и перестраивать эк-
спортное производство в соответствии с требованиями 
мирового рынка.

Косвенное финансирование экспортеров производится 
через сеть частных банков, которым государство выдает 
специальные дотации на уменьшение кредитных ставок 
экспортерам. Косвенным финансированием следует счи-
тать возврат экспортерам пошлин, выплаченных при 
ввозе сырья, а также передачу экспортерам правительст-
венных, в том числе и военных, заказов по стабильным и, 
как правило, высоким ценам.

Снижение налогов с экспортеров предполагает сни-
жение налогов с фирм, компаний в зависимости от доли 
экспорта в их производстве. Часто применяется разре-
шение фирмам-экспортерам осуществлять отчисления в 
резервные фонды развития экспортного производства с 
необлагаемой налогом прибыли.

Кредитование экспортера может быть внутренним 
и внешним. Внутреннее кредитование осуществляется 
через государственные банки предоставлением кредитов 
среднесрочных (до 5 лет) и долгосрочных (до 20–30 лет) 
на развитие экспортного производства в национальной и 
свободно конвертируемой валюте. При этом предостав-
ление кредитов осуществляется на благоприятных усло-
виях по стабильным ставкам.

Внешнее кредитование нацелено на выделение кре-
дитов импортерам в форме финансовых и товарных кре-
дитов поставщиков экспортной продукции. Государство 
производит субсидирование целевых кредитов, которые 
должны быть использованы иностранными получателями 
только для закупки товаров у фирмы или страны кредитора.

Страхование экспортера имеет два направления – вну-
треннее и внешнее. Внутреннее страхование осуществ-
ляется государством, помогающим за счет бюджетных 
средств перекрывать часть рисков при крупных капита-
ловложениях в экспортное производство.

Осуществляя внешнее страхование, государство за 
счет бюджета берет на себя часть политических и коммер-
ческих рисков по экспорту. К политическим рискам отно-
сятся войны, правительственные перевороты, резкие из-
менения политической обстановки, забастовки. Все эти 
факторы либо затрудняют, либо вообще срывают испол-
нение контрактов. К коммерческим рискам относятся ко-
лебания валютных курсов, банкротства, изменения в та-
моженной и налоговой системах. Благодаря страхованию 
экспортер возмещает почти все потери от рисков.

В Стратегии 2020 предлагается упростить режим пе-
ресечения границы, снизить прямые и косвенные из-
держки, улучшить администрирование налоговых льгот, 
программы содействия экспорту. Этой стратегией пред-
полагается дальнейшее наращивание добычи нефти и 
газа, что связано с удовлетворением не только внешних, 
но и внутренних нужд – развития обрабатывающей про-
мышленности и столь необходимого роста социальных 
потребностей населения. Здесь главной целью является 
не только перестать быть жизненно зависимыми от ми-
ровых цен на сырье, но и от импорта продукции промыш-
ленности и продовольствия.

Оптимизация импорта, в свою очередь, требует более 
рационального использования валютных средств на за-
купку продукции и последовательное сокращение ввоза 
продукции, производство которой может быть организо-
вано в России.

В настоящее время страна остро нуждается в техни-
ческом перевооружении промышленного производства, 
сельского хозяйства, транспорта и других отраслей, в при-
влечении современных технологий для структурной пере-
стройки всего народного хозяйства. По мере улучшения 
финансового положения предприятий и оживления про-
изводства структура закупок должна расширяться, прио-
бретая всё большую социальную направленность.

Неоправданно преувеличенная доля продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья в структуре российского 
импорта обусловлена лишь глубоким кризисом в аграрно-
промышленном комплексе, который может и должен быть 
преодолен на основе соответствующей экономической 
политики государства.

Должен быть также сокращен чрезмерно расширив-
шийся импорт промышленных товаров народного потре-
бления через восстановление производства легкой и тек-
стильной отраслей промышленности России.

Главной задачей в сфере импорта должна быть опти-
мизация импортных поставок через строгую их селекцию 
по значимости, объёмам и качественным параметрам с 
целью предотвращения ввоза товаров не первой необхо-
димости и предметов роскоши, а также с целью защиты 
национального производства.

Оптимизация импорта невозможна без принятия го-
сударством целого комплекса защитных мер во ВЭД. К 
этим мерам следует отнести оперативное использование 
уровня таможенного обложения, активное использование 
технических, экологических, санитарных и др. требований 

4. Экономическое развитие и рост
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к импортным товарам, субсидирование отечественных эк-
спортоориентированных производств, создание импорто-
замещающих производств и др. необходимые защитные 
меры.

Однако политика импортозамещения должна стро-
иться на основе инновационных факторов, техническое 
перевооружение национального производства осуществ-
ляться с использованием самых современных достижений 
науки и техники. В этом случае импортозамещение вы-
полнит не только функцию удовлетворения внутренних 
потребностей, но и будет сопровождаться пополнением 
национальных экспортных ресурсов конкурентоспо-
собной продукцией. Очевидно, что реализация политики 
импортозамещения в современных российских условиях 
представляет собой сложную задачу не только в своих фи-
нансовых аспектах, но и с точки зрения широких соци-
ально – экономических проблем.

Программа развития экспорта и оптимизации импорта 
должна предусматривать вывод национального производ-
ства на уровень высших зарубежных стандартов как по 
техническим параметрам, так и по качеству.

Конкурентоспособность российской экономики пред-
ставляет собой основу экономического развития, по-
вышения благосостояния и качества жизни населения, 
именно поэтому, прежде всего, следует направить силы на 
развитие конкретных видов экономической деятельности, 
в том числе инновационной.

Обладая значительными конкурентными преимущест-
вами в базовых отраслях промышленности, транспорта, 
строительства и аграрного сектора, Россия должна осу-
ществить технологическое обновление этих секторов эко-
номики, опираясь уже на новые информационные нано- и 
биотехнологии, являющиеся важнейшим условием успеха 
инновационного развития. [7]

Наибольшими потенциальными конкурентными пре-
имуществами в высоко- и среднетехнологичных секторах 
Россия обладает в сфере оборонного производства (ави-
ационной, судостроительной, ракетно-космической про-
мышленности и т.д.). Однако отставание этих отраслей не 
только лишает российскую промышленность перспективы 
прорыва на мировых рынках и эффективного импортоза-
мещения, но и создает в долгосрочной перспективе угрозу 
утраты имеющихся заделов в оборонном производстве.

В этих условиях государству необходимо предприни-
мать активные усилия по модернизации оборонного ком-
плекса и стимулировать развитие двойных технологий, 
технологическое обновление таких секторов экономики, 
как автомобилестроение, транспортное машиностроение 
и станкостроение.

Необходимо создать современную материально-тех-
ническую базу национальной экономики. Средний срок 
службы оборудования должен составить 8–10 лет, а не 
18–20 лет, как сейчас. Требуются масштабная модерни-
зация и обновление основных фондов, в первую очередь 
машин и оборудования, постепенный перевод всех отра-
слей на новейшие технологии. [1]

Заметим, что успех дальнейшего развития экономики 
во многом зависит от реализации инновационно-промыш-
ленной политики.

Таким образом, необходимые изменения в структуре 
производства могут произойти только при расширении 
масштабов конкуренции, внедрении инноваций при ве-
дении бизнеса, формировании как мощного слоя малого 
и среднего предпринимательства, так и крупных россий-
ских компаний, играющих значимую роль на мировых 
рынках.

Наиболее действенными мерами повышения конку-
рентоспособности могут стать субсидии на приобретение 
нового технологического оборудования, также стимули-
рование работы научно-исследовательских центров, за-
нимающихся разработкой новых технологий, программ, 
преобразование налоговой политики в данной сфере.

Целью долгосрочного развития экономики страны с 
позиции достижения конкурентоспособности на мировом 
пространстве может быть создание такой ее структуры, 
которая способствовала бы развитию конкурентных пре-
имуществ и могла бы приспосабливаться к изменчивости 
внешнего окружения.

При развитии конкурентоспособности экономическая 
политика государства должна использовать следующие 
сферы: ценовая конкурентоспособность, сочетающая в 
себе два аспекта: уровень валютного курса и стоимость 
рабочей силы, и производительность.

Повышение производительности осуществляется бла-
годаря грамотно разработанной и профессионально осу-
ществляемой промышленной политики, которая опреде-
ляет развитие экономики и её производительность во всех 
отраслях. Стратегия промышленного развития должна 
включать в себя: укрепление основных экспортных сек-
торов; поощрение, когда предоставляется возможность 
замещения экспорта в отраслях, более всего страдающих 
от дефицита торгового баланса; создание новых экспор-
тных направлений.

Другим фактором повышения конкурентоспособности, 
а также развития малого и среднего бизнеса, может по-
служить совершенствования антимонопольного зако-
нодательства, более качественный контроль за деятель-
ностью компаний-монополий.

Представленные меры по повышению уровня конку-
рентоспособности российского производства, позволят 
нашей стране выйти на качественно новый развития 
производства и экономики в целом, что также приведет 
к ослаблению ограничений в торговой политике зару-
бежных и позволит беспрепятственно проникать на ме-
ждународные рынки.

Так, на сегодняшний день Департаментом торговых 
переговоров Минэкономразвития России осуществля-
ются действия, направленные на профилактику и пре-
дотвращение установления необоснованных торговых 
барьеров на пути российского экспорта; защиту россий-
ских интересов с торговыми партнерами на двустороннем 
и многостороннем уровнях; поддержку средних и малых 
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предприятий-экспортеров; формирование договорно-
правовой базы интеграционных объединений с участие 
РФ, в частности Союзного Государства, Таможенного 
союза, ЕврАзЭС и СНГ.

Нельзя оставить без внимания и проблему несовер-
шенства законодательной базы РФ в области внешней 
торговли.

Во-первых, необходимо снизить административную 
нагрузку на предпринимателей, в частности, оптимизи-
ровать процедуры оформления документов, необходимых 
для прохождения контрольных процедур, уменьшить ко-
личество оформляемых документов.

Во-вторых, следует предусмотреть в законодательстве 
меры стимулирования, развития транспортно-экспеди-
торской инфраструктуры, ориентированной на обслужи-
вание экспортных/импортных операций российских и за-
рубежных предпринимателей.

В-третьих, следует рассмотреть вопрос об усилении 
мер ответственности за нарушение законодательства в 
области государственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности и таможенного дела, опираясь на 
результаты сравнительно-правовых исследований. [2]

Таким образом, выполнение представленных мер будет 
способствовать гораздо более динамичному развитию 
внешней торговли Российской Федерации.

Главная проблема развития экономики состоит, 
прежде всего, в низкой эффективности – будь то сы-
рьевой характер экономики с низкопроизводительными 
рабочими местами, и технологическое отставание, и не-

конкурентный инвестиционный климат. Именно поэтому, 
важно решать существующие проблемы комплексно, 
улучшая качество человеческого капитала, повышая мо-
тивацию работников и активность предпринимательского 
класса, развивая доступность инфраструктуры и финан-
совых ресурсов. А ведь, предпосылки для этого у нашей 
страны есть и основным направлением изменения струк-
туры экономики и занятости может стать создание сов-
ременных производств и современных, высокотехноло-
гичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

В этом направлении и осуществляет свою деятель-
ность правительство РФ разрабатывая ряд мер, которые 
позволят изменить ситуацию к лучшему, и осуществляя 
их посредством реализации Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ. В области кон-
курентоспособности, России также необходима госу-
дарственная конкурентная стратегия, направленная на 
достижение стратегической конкурентоспособности, со-
здание необходимых условий для реализации нацио-
нальных интересов в условиях жесткой глобальной кон-
курентной среды. Конкурентная стратегия позволит 
эффективно использовать имеющиеся у государства кон-
курентные преимущества и ресурсы.

Целью разрабатываемых проектов, прежде всего, 
должно являться максимально полное удовлетворение 
потребностей населения в услугах торговли путем со-
здания эффективной товаропроводящей инфраструктуры, 
соответствующей требованиям инновационного сценария 
развития экономики РФ.

Литература:

1. Аганбегян А. О месте экономики России в мире (по новым данным о международном сравнении валового вну-
треннего продукта) [Текст] / А. Аганбегян // Вопросы экономики. – 2011. – № 8 – С. 43–55.

2. Варавенко В.Е. Направления совершенствования российского законодательства о государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятельности (по материалам сравнительного экономико-правового анализа законо-да-
тельства России и стран Азиатско-тихоокеанского региона) [Электронный ресурс] / В.Е. Варавенко // Спра-
вочная правовая система «Консультант Плюс».

3. Годовой отчет Банка России 2010 [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – 
Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=God

4. Годовой отчет Банка России 2011 [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – 
Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=God

5. Иванов, С.И. Основы экономической теории [Текст]: учебник для общеобразоват. учрежд. Профильный уро-
вень образования / Под ред. С.И. Иванова. – 9-е изд., с изм. – В 2-х книгах. Книга 2. – М.: Вита-Пресс, 
2006. – 352 с. 

6. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах [Текст]: справочное издание / И.Г. Калабеков. – 3-е 
изд., перераб. – М.: РУСАКИ, 2010. – 498 с. 

7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013–
2014 годов [Электронный ресурс] // справочно-правовая система по законодательству России «Консультант 
плюс – надежная правовая поддержка»

8. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Текст]: учебник / Е.Ф. Прокушев. – 8-е изд., испр. и 
доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 500 с. 

9. Семенов К.А. Международные экономические отношения [Текст]: курс лекций / К.А. Семенов. – М.: Гарда-
рики, 2000. – 336 с. 

10. Таможенная статистика внешней торговли [Электронный ресурс] // Федеральная Таможенная служба. – 
Режим доступа: http://www.customs.ru/

4. Экономическое развитие и рост



22 Проблемы современной экономики (II)

Инновационная политика и формы её поддержки с ориентацией на кластеры
Гедз ксения Григорьевна, доцент, директор филиала
московский государственный университет технологий и управления им. к.Г. разумовского, филиал в г. можайске

аничкина ольга александровна, кандидат экономических наук, доцент
московский государственный университет технологий и управления им. к.Г. разумовского

Из определения, данного основоположником совре-
менной теории кластеров М. Портером, следует, что 

«…кластер, или промышленная группа, – это группа ге-
ографически соседствующих взаимосвязанных компаний 
и связанных с ними организаций, действующих в опреде-
лённой сфере, характеризующихся общностью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга» [3].

Как известно, государство – политический институт. 
Его главная функция – сохранение статуса государст-
венности, т.е. суверенности и державности. Наряду с 
политическими, оно выполняет законотворческие, во-
енные, социальные и экономические функции, обеспечи-
вает правопорядок и систему судопроизводства. В связи 
с расширением процессов прозрачности в обществе го-
сударство оказывает поддержку также гражданским ин-
ститутам и средствам массовой информации, наряду с 
законодательной, исполнительной и судебной ветвями 
власти [2].

Важной отличительной чертой кластера является его 
инновационная ориентированность. Наиболее успешные 
кластеры формируются там, где осуществляется или ожи-
дается «прорыв» в области техники и технологии про-
изводства с последующим выходом на новые «рыночные 
ниши». В этой связи многие страны – как экономически 
развитые, так и только начинающие формировать ры-
ночную экономику – все активнее используют «кла-
стерный подход» в формировании и регулировании своих 
национальных инновационных программ. [1]

Основными целями государственной инноваци-
онной политики являются:

– создание экономических, правовых и организаци-
онных условий для инновационной деятельности;

– повышение эффективности производства и конку-
рентоспособности продукции отечественных товаропро-
изводителей на основе создания и распространения бази-
сных и улучшающих инноваций;

– содействие активизации инновационной деятель-
ности, развитию рыночных отношений и предпринима-
тельства в инновационной сфере;

– расширение государственной поддержки инноваци-
онной деятельности, повышение эффективности исполь-
зования государственных ресурсов, направляемых на раз-
витие инновационной деятельности;

– содействие расширению взаимодействия субъектов 
РФ при осуществлении инновационной деятельности;

– осуществление мер по поддержке отечественной ин-
новационной продукции на международном рынке и по 
развитию экспортного потенциала РФ.

Опыт зарубежных стран показывает, что участие го-
сударства в инновационном процессе приобретает значи-
тельные масштабы.

При изучении зарубежного опыта формирования и ре-
ализации инновационно-активной промышленной поли-
тики отмечается еще одна важная особенность: регио-
нальные программы социально-экономического развития 
в развитых индустриальных странах начали разрабаты-
ваться и осуществляться намного раньше, чем общегосу-
дарственные программы. [6]

Можно выделить два наиболее характерных типа ан-
тикризисной региональной политики. Первый связан с 
обновлением технологической и отраслевой структуры 
старопромышленных регионов. Цель – обновление тех-
нологий в традиционных отраслях и увеличение удельного 
веса новых отраслей в структуре промышленности ре-
гиона. Таким образом, промышленная политика для дан-
ного типа регионов ориентирована в основном на струк-
турную перестройку промышленности.

Второй тип антикризисной региональной политики на-
правлен на социально-экономическое развитие депрес-
сивных регионов. Как правило, их депрессия была связана 
с исчерпанием возможностей развития угольной или иной 
добывающей отрасли промышленности. Другие отрасли 
промышленности в таких регионах нужно было практи-
чески создавать заново. Соответственно, программа раз-
вития подобного региона должна была способствовать 
формированию оптимальной структуры создаваемых на 
этой территории промышленных комплексов.

С целью улучшения условий для инноваций и обнов-
ления технологий в большинстве развитых стран прини-
мались и принимаются следующие меры:

1. создание инновационных центров и агентств по рас-
пространению технологий;

2. улучшение инфраструктурного обеспечения тер-
риторий в качестве условия размещения высокотехноло-
гичных предприятий;

3. стимулирование малых высокотехнологичных фирм, 
являющихся одновременно и высокорисковыми;

4. создание специального фонда поощрения инно-
ваций и т.д.

В России осталось всего 3 предприятия («Пьезо», 
«Морион», «Метеор»), сохранившие выпуск изделий 
пьезоэлектроники (резонаторы, генераторы, фильтры, 
датчики). Уже более 50 лет эти производства являются 
динамично развивающимися видами компонентной элек-
троники, однако в последние годы большинство пред-
приятий бывшего СССР сократило их производство или 
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перепрофилировалось. В целях увеличения конкуренто-
способности, восстановления производственных связей, 
взаимного дополнения, проведения единой технической 
политики предприятия решили добровольно установить 
организационно-деловые отношения, создав кластер по 
этому направлению. [5]

Как показал опыт работы для создания кластера пред-
приятий необходимо:

– наличие лидирующей инновационной фирмы, вы-
пускающей высококонкурентную, экспортоориентиро-
ванную продукцию. В данном случае – это головное пред-
приятие «Пьезо», созданное в 90-х годах и выпускающее 
пьезорезонаторы, фильтры, микрогенераторы на базе вы-
ращиваемых монокристаллов;

– наличие сети поставщиков комплектующих из-
делий, обеспечивающих бесперебойное производство ко-
нечной экспортно-ориентированной продукции, так как 
именно от уровня и качества работы обслуживающих 
предприятий зависит благополучие кластера в целом;

– наличие бизнес-климата у предприятий, вклю-
ченных в кластер, а именно – квалифицированные тру-
довые ресурсы; возможность доступа к инвестиционным 
ресурсам; уровень развития инфраструктуры;

– поддержка со стороны исполнительной власти.
Созданию кластера предшествовала большая органи-

зационно-аналитическая работа:
•	 разработан алгоритм совершенствования орга-

низационной структуры головного предприятия кластера 
«Пьезо» и всех входящих предприятий;

•	 разработано дерево – целей, включающее направ-
ления: завоевания рынка, увеличение доли рынка, контр-
олируемой Кластером, качественные показатели эффек-
тивности, соответствие разрабатываемых и выпускаемых 
изделий требованиям отечественных и международных 
стандартов. Сертификация системы качества Росстан-
дартом и Оборонсертом, получение требуемых лицензий 
на право разработки и поставки изделий пьезоэлектроники, 
а также экологическую защищенность производства, что 
приобретет особое значение при вступлении России в ВТО;

•	 разработана программа повышения конкуренто-
способности продукции, выпуска только инновационной, 

за счет повышения требований к электрическим параме-
трам сырья и пьезоэлектрических изделий в целом, со-
здания новых технологических процессов, изучения и 
учета всех требований предприятий-потребителей.

Как показал анализ, действующая линейно-функци-
ональная модель управления предприятиями, разделя-
ющая его на 8–9 зон функциональной ответственности 
(качество, финансы, производство, техническое обеспе-
чение и т.д.) в условиях рыночной экономики не способст-
вует повышению эффективности и приводит к большому 
несоответствию научно – технического и производствен-
ного потенциала объемам заказов, возможностям вы-
пуска готовой конечной продукции, в первую очередь с 
приемкой заказчика. [7]

Все это стало приводить к ухудшению позиций пьезоэ-
лектроники, как на Российском, так и зарубежных рынках, 
усилилась зависимость от зарубежных технологий.

В качестве основного направления структурных 
преобразований было принято направление интеграции 
и сохранение за интегрированными структурами коммер-
ческой, нормативной и правовой самостоятельности. [7]

Научно-техническая и экономическая эффективность 
всех входящих в кластер предприятий явилась резуль-
татом:

– оперативности и качества информационных услуг и 
другого специализированного сервиса;

– проведения крупных НИОКР;
– оперативности, качества и снижения цены при по-

ставках необходимых материалов и комплектации;
– более рационального использования уникального 

оборудования и измерительных средств (например: моно-
технологий);

– доступности к различным финансовым ресурсам;
– обеспечения высококвалифицированными кадрами;
– формирования условий для обеспечения коллек-

тивной выгоды и стратегии в развитии предприятий кла-
стера;

– повышения устойчивости в работе, гарантия своев-
ременных поставок комплектующих изделий.

Кластер обеспечил повышение эффективности работы 
малых предприятий, которые являясь субъектами рынка, 

таблица 1
Специализация предприятий, входящих в кластер [7]

ОАО «Пьезо» резонаторы, генераторы
ЗАО «Завод Ъ Метеорит» Фильтры
ЗАО «Пьезоспецпоставка» Оборудование
ООО «НПП-селекция» Фильтры
ООО «Тэком кварц» магазин – реализация
ООО «Пьезотрон» Резонаторы
ОАО «Фомос-материалс» пьезоэлектрические кристаллы, датчики
ЗАО «НПФ» БМГ плюс» генераторы тактовые, управляемые напряжением
ООО «БМГ кварц» генераторы высокостабильные
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в данном случае выступают не просто как малые пред-
приятия, но прежде как их Кластер, успешное функцио-
нирование которого является гарантией их успеха, и по-
зволяет:

– достигать малым фирмам конкурентоспособность не 
за счет дешевизны труда, а за счет инновационной актив-
ности. Так, малое предприятие «Фомос-материале» стало 
широко известно в мире из-за разработок и производства 
пьезоэлектрических монокристаллов. Интерес на про-
дукцию этого малого предприятия проявили США, Ев-
ропа, Китай, Япония.

– достигать инновационную активность за счет восхо-
ждения по цепочке добавленной стоимости и применения 
новых технологий и организации производства.

На основе выше изложенного можно выделить и опре-
делить четыре основные формы государственной иннова-

ционной политики:
– прямая бюджетная поддержка разработки и вне-

дрения новых технологий и товаров;
– косвенная поддержка посредством налоговой поли-

тики и с помощью административного регулирования;
– инвестиции в систему образования;
– поддержка критических элементов хозяйственной 

инфраструктуры, необходимых для быстрого продви-
жения инноваций.

Кластерный подход создает прекрасную основу для 
создания новых форм объединения знаний. Инноваци-
онная политика с ориентацией на кластеры стимулирует 
возникновение «новых комбинаций» и поддерживает их, 
особенно в сфере образования и научно-исследователь-
ских работ, а также через внедренческие посреднические 
центры.
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Потребительский рынок как фактор институционально устойчивого развития 
Ставропольского края
коновалова ирина александровна, кандидат экономических наук, доцент
Северо-кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

Потребительский рынок Ставропольского края – один 
из наиболее динамично развивающихся секторов эко-

номики, создающий пятую часть валового регионального 
продукта и около 15 процентов налоговых поступлений.

Состояние потребительского рынка обусловлено с 
одной стороны – уровнем платежеспособного спроса на-
селения края, с другой – развитием трёх основных отра-
слей: торговли, общественного питания и бытовых услуг 
населению.

По торговому обороту край занимает 4 место в СКФО. 
Несмотря на то, что в торговле занято 7,4 процента от 
общей численности населения края, а 98 процентов то-
варооборота края формируется частным предпринима-
тельским сектором, органы исполнительной власти края 

ограничены в мерах по развитию торговли на уровне опто-
вого звена. На федеральном уровне пока не созданы меха-
низмы правового регулирования оптового рынка.

В крае необходимо создавать многоуровневую управля-
емую систему товародвижения, включающую современные 
оптовые торгово-логистические центры, межрайонные оп-
товые базы, организованные рынки сельскохозяйственной 
продукции. Оптовое звено торговли должно быть сори-
ентировано на местных производителей сельскохозяйст-
венной продукции и пищевой продукции, которые удовлет-
воряют потребность рынка по группе продовольственных 
товаров только на 38 процентов.

Слабо развит сектор «социальной» торговли и быто-
вого обслуживания населения для малообеспеченных жи-
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телей. Не в полной мере решена проблема социальной 
поддержки населения, качества обслуживания инвалидов 
и ветеранов ВОВ, пенсионеров, других льготных групп на-
селения. Требуется принятие дополнительных мер по по-
вышению качества питания учащихся в образовательных 
учреждениях края.

В результате, значительная часть розничного това-
рооборота формируется за счёт поставок через мелко-
розничную торговую сеть с низким качеством торгового 
сервиса и в условиях отсутствия эффективного государ-
ственного контроля качества пищевых продуктов. Со-
циально-экономическая значимость потребительского 
рынка предопределена выполнением им многочисленных 
функций по обеспечению воспроизводства человеческого 
капитала. Вместе с тем, императивы потребительского 
рынка лежат в основе построения производственно-сто-
имостных цепочек выпуска конечных товарных продуктов 
и оказывая стимулирующее воздействие на отрасли, про-
изводящие товары потребительского назначения, а через 
них на ресурсопроизводящие отрасли национального хо-
зяйства.

Так, уровень, тенденции и структура спроса на потре-
бительском рынке предопределяют потребности в тех 
или иных орудиях и предметах труда, а также формируют 
спрос на отдельные категории рабочей силы. Территори-
альное размещение предприятий, производящих и реали-
зующих продовольственные товары, влияют на состояние 
рынка недвижимости. А уровень экономического развития 
этих предприятий оказывает влияние на котировку их 
акций и направления развития финансового рынка. Более 
того, удельный вес расходов населения на приобретение 
продовольственных товаров в общем объеме их доходов, 
влияет на формирование рынка сбережений и банковских 
вкладов населения. Данный рынок оказывает непосредст-
венное влияние и на социальное положение территорий. 
От его состояния, уровня цен, ассортиментного предло-
жения товаров и услуг во многом зависит качество жизни 
населения той или иной территории.

Сложные процессы трансформации российской эко-
номики выдвигают на первый план исследование потре-
бительского рынка как важнейшего фактора расширения 
внутреннего рынка потребительских товаров, позволяю-
щего объективно судить об экономическом потенциале и 
тенденциях его развития, а также определяющего эконо-
мические стратегии субъектов рынка, механизм государ-
ственного регулирования.

Потребительский рынок, являясь экономическим фе-
номеном интегрально-воспроизводственного характера, 
определяется как совокупность отношений, построенных 
на основе институциональных норм и правил, охватыва-
ющих сферу удовлетворения личных потребностей на-
селения и обеспечивающих движение товарных потоков, 
является замыкающим звеном воспроизводственного 
цикла. Это позволяет моделировать экономический ме-
ханизм эффективного функционирования рыночной си-
стемы хозяйствования, в основе которой находится по-

требительский сектор. Таким образом, потребительский 
рынок – это интегральная категория, которая определяет 
сферу удовлетворения личных потребностей населения, 
выступающая структурообразующим фактором функцио-
нирования рыночно-экономической системы.

Особенности отечественного потребительского рынка, 
выступающего основным элементом товарного рынка, 
объективная оценка его состояния и тенденции развития – 
важная информация, которая необходима для управления 
и контроля за параметрами его функционирования, регу-
лирования ряда рыночных процессов, разработки и про-
ведения эффективной государственной социально-эконо-
мической политики.

Механизм формирования и функционирования потре-
бительского рынка представляет собой взаимодействие 
объективно действующих факторов, явлений и процессов 
в сфере производства, распределения, обмена и потре-
бления товаров и услуг, сложившихся на территории 
страны. Современный многофункциональный потреби-
тельский рынок формируется под влиянием нескольких 
факторов одновременно. Причем все рассматриваемые 
факторы имеют одну особенность – их воздействие носит 
интегрированный характер. Вместе с тем, непосредст-
венное влияние каждого из них имеет самую различную 
степень: одни оказывают незначительное воздействие 
на некоторые товарные группы, другие – умеренное, 
третьи – значительное.

Функционирование потребительского рынка опреде-
ляется структурой связей: между потребностями насе-
ления и производством; спросом и предложением на ре-
гиональном рынке товаров и услуг; дифференциацией 
доходов и характером потребления; уровнем и структурой 
потребления; текущим потреблением и накоплениями; 
обобществленной и индивидуализированной формами по-
требления и др.

Активная роль потребностей в развитии производ-
ства и всей человеческой жизни в целом настолько ве-
лика, что есть основания рассматривать их как движущую 
силу прогресса. Если мы обратимся к ранним этапам раз-
вития человеческого общества, то увидим, что даже тогда, 
когда воспроизводство осуществляется как простое, по-
требление служило не только завершающим актом, но и 
стимулом для возобновления производства, а также вос-
производства рабочей силы, благодаря которой осуществ-
лялся данный процесс. Основываясь на всеобщем ха-
рактере действия закона возвышающихся потребностей, 
можно говорить о том, что личное потребление влияет на 
процесс развития производительных сил общества, а это 
позволяет сделать вывод об общеэкономической значи-
мости стимулирующей роли личного потребления.

Начальное звено спроса на товары и услуги – это 
предприятия потребительского сектора, включая непро-
изводственную и социальную сферы. Именно они задают 
импульс развитию экономики: непосредственно сопря-
женным с ними предприятиям; опосредованно – пред-
приятиям базовых отраслей. Неплатежеспособность 

4. Экономическое развитие и рост
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потенциальных потребителей ведет к кризису базовых от-
раслей, который невозможно устранить трансфертами.

Поэтому в качестве «точек роста» экономики необхо-
димо обозначить потребительский рынок, механизм регу-
лирования которого можно определить как политику эко-
номического порядка.

Дифференциация доходов определяет парадоксы по-
требительского рынка, а также динамику интегральных 
показателей благосостояния населения страны, когда в 
условиях преобладания низких доходов населения доля 
прироста сбережений в структуре расходов сохраняется 
на относительно высоком уровне.

Изменения в дифференциации доходов приводят к из-
менениям в структуре спроса на товары и услуги. Если 
дифференциацию доходов с помощью налогов и цен можно 
быстро изменить, то производство соответствующих то-
варов и услуг в короткий срок организовать невозможно. 
В действительности рынок даже под имеющиеся доходы 
всего населения наполнен на 80 %, остальные уходят на 
покупку валюты и во вклады.

Последствия мирового финансового кризиса сказа-
лись на развитии потребительского рынка страны. Со-
четание посткризисных процессов с высоким уровнем 
инфляции и торможением реальных располагаемых де-
нежных доходов населения не способствует увеличению 
покупательского спроса населения и как следствие замед-
ляет темпы роста оборота розничной торговли и платных 
услуг населению. По сравнению с прошлым годом при-
рост оборота розничной торговли составил 7,8 % в ре-
зультате продолжающегося сокращения сбережений на-
селения и увеличения потребительского кредитования. 
При этом рост объема оборота розничной торговли про-
должает основываться на снижении нормы сбережений 
населения и увеличении потребительского кредитования, 
что оказывает влияние на ассортиментную структуру 
продажи продовольственных и непродовольственных то-
варов в розничной торговле.

Масштабы бедности и экономическое положение бед-
ного населения ведут к формированию новой социальной 
ситуации в России. Огромная масса людей оказывается, 
по сути, отсеченной от качественных социальных услуг, 
определяющих воспроизводство человеческого капитала. 
Возникает хорошо феномен застойной бедности, когда 
бедное население лишено доступа к качественным со-
циальным благам (здравоохранение, образование, куль-
тура), без которого не имеет реальной возможности пре-
одолеть бедность. Такая ситуация не только деформирует 
трудовые и предпринимательские мотивации, но и форми-
рует питательную среду для взрывного поведения.

Концепция современного развития российской эконо-
мики может быть разработана только при комплексном 
изучении особенностей потребительского рынка, поку-
пательской способности населения, определяющей дина-
мику развития потенциала потребления.

Потребительский рынок – это подсистема социально-
ориентированной экономики, главным активом которой 
являются социально-трудовые отношения. Ее форми-
руют взаимодействующие подсистемы: субъекты хозяй-
ствования, секторы инфраструктуры рынка, население 
конкретной территории. Это открытая система, ориенти-
рованная на развитие человеческого потенциала.

Специфические его свойства определяются тем, что 
потребительский рынок, во-первых, выступает как ин-
дикатор создания потребительских ценностей, во-вторых, 
обеспечивает нормальное денежное обращение (т.к. де-
нежные средства в основной массе начинают движение 
именно на нем), в-третьих, является «инкубатором» 
новых рабочих мест для населения, в-четвертых, пред-
ставляет собой сферу деятельности большого числа орга-
низаций бизнеса, в-пятых, оказывает прямое и косвенное 
влияние на состояние и развитие других рынков.

Научная концепция управления потребительским 
рынком необходима, во-первых, как базовый документ 
для формирования и поддержания на рынке предложения, 
спроса, его емкости, анализа конъюнктуры и цен на то-
вары и услуги; во-вторых, для того, чтобы стратегия раз-
вития потребительского рынка была адекватна стратеги-
ческому выбору города.

Формирование эффективной конъюнктуры потреби-
тельского рынка способствовало бы, с одной стороны, обес-
печению динамичной пропорциональности в производстве 
и обмене потребительских товаров и услуг, а, с другой, – 
стимулировала снижение издержек производства и обра-
щения, повышение эффективности производства и обмена, 
поддержало сбалансированность спроса и предложения в 
условиях постоянно меняющихся их объемов и структуры. 
Это способствовало также развитию отраслей производ-
ства потребительского комплекса (предприятия пищевой, 
легкой промышленности, отраслях, производящих товары 
длительного пользования и т.п.), дающих быструю отдачу 
капиталовложений, что позволит обеспечить повышение 
уровня занятости населения и, следовательно, повысить 
его покупательную способность; способствует развитию 
конкуренции и предпринимательства.

Важную роль могут играть и другие факторы, в част-
ности: менталитет населения; уровень экономического 
развития; уровень технологического развития, также не-
обходимость в регулировании новых видов деятельности 
и т.д. Человеческий капитал, вопросы его качественного 
и количественного воспроизводства все более отчетливо 
заявляют о себе как о необходимом условии и одной из 
предпосылок становления и функционирования рынка.

В конечном итоге эффективное регулирование должно 
привести к созданию условий для реализации возможно-
стей населения самостоятельно обеспечить свое благосо-
стояние, что неизбежно приведет к увеличению платеже-
способного спроса и, следовательно, послужит стимулом 
к расширенному воспроизводству.
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Сельское хозяйство в современных условиях нельзя оха-
рактеризовать однозначно. Рост уровня государст-

венной поддержки и привлечение частных инвестиций, 
в том числе зарубежных, позволили провести техниче-
ское переоснащение сельскохозяйственного производ-
ства практически во всех регионах. Ежегодно строятся 
крупные животноводческие и овощеводческие комплексы. 
За последние 6 лет (2006–2011 годы) наблюдается поло-
жительная динамика в объемах производства, в целом по 
отрасли рост составил 28,8 %, в том числе в животновод-
стве – 22,5 %, растениеводстве – 31,9 %. При этом уро-
вень рентабельности в сельском хозяйстве практически 
не изменился и в 2011 году был на уровне 13,5 % [1].

Использование современной высокопроизводи-
тельной техники даёт возможность перейти к ресурсосбе-
регающим технологиям и снизить производственные за-
траты. Большинство сельскохозяйственных организаций 
покупает новую технику без учёта реальной потребности 
в ней и необходимой структуры машинно-тракторного 
парка при переходе на новые технологии. Воздействие 
природно-климатических условий также не всегда на-
ходит отражение в качественной и количественной струк-
туре парка сельскохозяйственной техники.

В настоящее время, консультированием клиентов при 
подборе оптимального комплекса сельхозмашин, как 
правило, занимаются менеджеры по продажам. Не редко 
такие консультанты руководствуются собственным инте-
ресом, что связано с увязкой их заработной платы с коли-
чеством и стоимостью проданной техники.

На выбор техники оказывает влияние то, как она заре-
комендовала себя при эксплуатации в других хозяйствах. 
Проведённые исследования показывают, что не всегда 
одна и та же техника позволяет получать одинаковый эф-
фект от её эксплуатации в разных организациях из-за от-
личий в природно-климатических, экономических, соци-
альных и прочих условиях.

Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость 
привлечения к процессу подбора оптимального комплекса 
сельскохозяйственных машин специалистов информаци-
онно-консультационных центров и аналогичных органи-
заций. При этом процесс покупки существенно услож-
няется, будет занимать больший промежуток времени, а 
возможно и средств.

Опрос руководителей сельскохозяйственных органи-
заций показал, что к услугам консультационных центров 
они прибегают только в случае комплексного технико-
технологического переоснащения, что связано с большим 
риском, существенными инвестициями и необходимостью 
обучения персонала работать по новым технологиям и 
современной технике.

Для решения данной проблемы был создан научно-
консультационный центр на базе ООО «Агроснабтех-
сервис», которое является крупнейшим поставщиком 
сельскохозяйственной техники российского производства 
и иных материально-технических ресурсов в Новосибир-
ской области.

В состав научно-консультационного центра вошли ве-
дущие учёные СибНИИ Земледелия и Химизации сельского 
хозяйства СО РАСХН, Новосибирского государственного 
аграрного университета, представители группы компаний 
«Агроснабтехсервис», заводов-изготовителей сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, ОАО «Россельхоз-
банк», Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», мини-
стерства сельского хозяйства Новосибирской области.

В качестве основных консалтинговых услуг можно вы-
делить:

– проведение конференций и семинаров для руково-
дителей и специалистов сельскохозяйственных органи-
заций;

– сбор и распространение информации об эффектив-
ности использования поставляемой техники и оборудо-
вания в различных природно-климатических зонах Ново-
сибирской области;

– подбор наиболее эффективных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур исходя из природно-
климатических, экономических и экологических условий 
организации;

– подбор комплекса сельскохозяйственной техники и 
оборудования позволяющего использовать ресурсы пред-
приятия с максимальной эффективностью;

– консультирование руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организации по действующему за-
конодательству в области государственной поддержки 
при покупке техники и оборудования;

– взаимодействие со специалистами ОАО «Россель-
хозбанк» и ОАО «Сбербанк» при подборе наиболее вы-

4. Экономическое развитие и рост
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годных для сельскохозяйственной организации схем кре-
дитования;

– помощь сельскохозяйственным организациям в 
оформлении документации (в том числе составление ин-
вестиционного бизнес-плана) для получения кредитов и 
субсидий;

– разработка стратегического плана развития сель-
скохозяйственных организаций на основе технико-техно-
логической модернизации производства;

– участие в реализации консалтинговых проектов и их 
адаптации к условиям хозяйства [2].

Организация научно-консультационного центра на 
базе дилера материально-технических ресурсов позволяет 
решить проблему финансирования, которая в настоящее 
время является наиболее сильным негативным фактором 
в развитии консалтинговой деятельности в сельском хо-
зяйстве. В группе компаний «Агроснабтехсервис» финан-
сирование осуществляется из централизованного фонда, 
который формируется за счёт перечисления 0,5 % от вы-
ручки каждой организации (рис. 1).

В целом с 2008 по 2011 гг. на финансирование на-
учно-консультационного центра группа компаний потра-
тила 27,3 млн руб., а суммарный экономический эффект 
составил 55,2 млн руб. При этом количество постоянных 
клиентов увеличилось за 4 года в 2,5 раза и составило 112 
хозяйств [3].

Оценка уровня удовлетворённости клиентов позво-
ляет избегать пренебрежения интересами сельскохо-
зяйственной организации в пользу группы компаний. 
Основным приоритетом является выстраивание партнёр-
ских отношений между дилером и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями.

Оказание консультационных услуг по модернизации 
технологии и подбору оптимального комплекса совре-
менной ресурсосберегающей техники проводится непо-

средственно у поставщика. При необходимости консуль-
танты совершают выезд к клиенту для ознакомления с 
условиями хозяйства и выявления основных проблем.

Клиентам группы компаний «Агроснабтехсервис» 
все услуги оказываются на безвозмездной основе, а для 
остальных организаций расценки на услуги связанные с 
подбором техники, модернизацией технологий производ-
ства, составлением стратегических планов развития уста-
навливаются индивидуально исходя из объёма работ.

Весь процесс продвижения научно-технических дости-
жений в сельском хозяйстве в ходе консалтинговой де-
ятельности научно-консультационного центра, создан-
ного на базе ООО «Агроснабтехсервис», состоит из пяти 
этапов (рис. 2):

1) Поиск потенциальных клиентов и установление с 
ними контакта. Для этого специалистами центра регу-
лярно проводятся конференции, семинары, выставки 
сельскохозяйственной техники, дни поля, организуются 
показы технико-технологических возможностей совре-
менной техники и оборудования, рассылка информации 
о научно-технических достижениях в области сель-
ского хозяйства. Это позволяет эффективно распро-
странять о реализованных консалтинговых проектах и 
полученных результатах. Проведение данных меропри-
ятий даёт возможность определить наиболее острые про-
блемы сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
найти клиентов, которые готовы сотрудничать с научно-
консультационным центром в поиске возможных путей 
их решения.

Далее заключается контракт на оказание консалтин-
говых услуг и проводится анализ производственно-фи-
нансовой деятельности организации для выявления сов-
ременного состояния и возможных перспективы развития 
в ходе решения определённых при заключении контракта 
проблем.

рис. 1. Формирование фонда финансирования научно-консультационного центра
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2) На следующем этапе осуществляется разработка 
нескольких вариантов возможных способов решения про-
блем клиента, на основе достижений науки и техники. Для 
этого специалистами активно используются проекты, ре-
ализованные ранее, что значительно ускоряет процесс 
оказания услуг. При необходимости для разработки про-
екта приглашаются более компетентные специалисты в 
области организации, управления, техники и технологии, 
из НИИ и аграрных университетов.

В конце этого этапа проводится оценка возможных ри-
сков в ходе реализации того или иного проекта и выбор 
наиболее оптимального для организации.

3) На третьем этапе специалисты центра и сельскохо-
зяйственной организации реализуют проект. Участие ра-
ботников даёт им возможность обучаться на практике, 
тем самым сокращая период адаптации проекта к неуч-
тённым факторам при его разработке.

Участие сотрудников центра в реализации разработан-
ного ими проекта позволяет и не только получить практи-
ческий опыт, но и собирать информационную базу, ко-
торая позволит оптимизировать процесс разработки и 
ускорит реализацию проектов в перспективе.

4) Четвёртый этап характеризуется сбором инфор-
мации об эффективности освоения научно-технических 

рис. 2. процесс продвижения научно-технических достижений в сельском хозяйстве в ходе консалтинговой 
деятельности научно-консультационного центра, созданного на базе ооо «агроснабтехсервис»

4. Экономическое развитие и рост
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достижений в динамике. Для этого специалистами кон-
сультационного центра выполняется авторский монито-
ринг на протяжении 2–3 года. Это позволяет получить 
данные о реальных производственно-финансовых резуль-
татах сельскохозяйственной организации, полученных 
после совместной работы с консультантами.

Формирование информационной базы реализованных 
проектов даёт возможность проводить комплексную 
оценку деятельности научно-консультационного центра и 
его воздействие на развитие сельского хозяйства области. 
Также собранная информация активно используется для 
привлечения клиентов и проведения семинаров, обуча-
ющих мероприятий, показа техники и т.д.

5) Проводится оптимизация работ по привлечению кли-
ентов, адаптации и реализации проекта освоения научно-
технических достижений. Привлекаются сельскохозяйст-
венные организации различных природно-климатических 
зон, руководство которых осуществляет активный поиск и 
внедрение инноваций. Это позволяет адаптировать проект 
к различным условиям и рассматривать его эффективность 
более объективно. По данным статистики на долю произ-

водимой ими продукции приходится 1/3 валового произ-
водства, что позволит обеспечить рост эффективности про-
изводственной деятельности в сельском хозяйстве.

Далее осуществляется привлечение организаций 
менее активно внедряющих последние достижения науки 
и техники, и осуществляется массовое распространение 
проекта.

За период работы научно-консультационного центра 
наблюдается ежегодный рост востребованности оказыва-
емых услуг. В 2011 году ими воспользовалось 189 хозяйств, 
что более чем в 3 раза выше уровня 2007 года. Меняется и 
востребованность услуг по отдельным направлениям. Эф-
фективное распространение информации консультантами 
и представителями управления сельским хозяйством по 
вопросам действующего законодательства и мер государ-
ственной поддержки, существенно сократили потребность 
в консультациях по этому направлению (табл. 1).

Внедрение новых технологий и покупка современной 
техники приводит к изменениям в организации и управ-
лении производством. Всё больше руководителей сель-
скохозяйственных организаций понимают комплексность 

таблица 1
количество сельскохозяйственных организаций обратившихся в научно-консультационный центр,  

созданный в ооо «агроснабтехсервис»

Показатель Год 2011 г. к 
2007 г.2007 2008 2009 2010 2011

Численность организаций воспользовавшихся услугами 
центра

57 92 194 153 189 в 3,3 раза

Количество консультаций, всего
в том числе по вопросам:

177 414 854 643 983 в 5,6 раза

технического переоснащения 28 58 128 96 138 в 4,9 раза
технологии производства 27 66 188 161 236 в 8,9 раза
разработки инвестиционного бизнес-плана 34 83 154 109 157 в 4,7 раза
сбора пакета документов при возмещении части затрат 
из бюджета

37 91 213 141 216 в 5,8 раза

действующим законодательным актам 21 41 68 26 49 в 2,3 раза
экономики, организации и планирования 9 33 102 109 187 в 21 раз
прочие 21 41 120 58 108 в 5,1 раза

таблица 2
оценка уровня удовлетворённости клиентов научно-консультационного центра (по 10-балльной системе)

Показатель Средняя оценка по 
10-балльной системе

Компетентность консультантов 10
Объективность оценки проблемы 9
Возможность использования в производстве рекомендаций консультанта 9
Экономический эффект от реализации консалтинговых проектов 8
Качество сопровождения консалтинговых проектов в ходе их адаптации к условиям хозяйства 8
Качество предоставляемой информации 10
Местоположение центра и его территориальная доступность 7
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процесса модернизации производства и роль стратегиче-
ского планирования. За последние пять лет наблюдается 
рост оказанных консультаций по вопросам экономики, 
организации и планирования производственной деятель-
ности в 21 раз. По мнению автора, этот вид консультаци-
онных услуг является перспективным и будет развиваться 
в последующие годы.

Для определения удовлетворённости клиентов было 
опрошено 200 руководителей, воспользовавшихся услу-
гами центра. Полученные результаты показали эффек-
тивность оказываемых услуг и их высокое качество. Ос-
новным недостатком многие респонденты отметили 
территориальную удалённость, что требует взаимодей-
ствие с консультантами при помощи средств коммуни-
кации (телефон, интернет, факс и т.д.).

Получение положительных результатов после реали-
зации консалтинговых проектов позволяет повысить до-

ходы своих клиентов и их уровень лояльности. Компаниям 
«Агроснабтехсервис» создание научно консультационного 
центра даёт возможность расширять занимаемый сегмент 
рынка материально-технических ресурсов в Новосибир-
ской области за счёт роста покупательной способности 
постоянных клиентов и привлечения новых.

Развитие консалтинговой деятельности в сельском 
хозяйстве позволит ускорить темпы технико-техноло-
гического переоснащения отрасли и повысит востре-
бованность инноваций в отрасли. В ходе реализации 
консалтинговых проектов было выявлено, что рост эф-
фективности использования приобретаемых материально 
технических ресурсов повышается в среднем на 20–30 %, 
в сравнении с хозяйствами, предпочитающими не привле-
кать сторонних консультантов при их покупке, что поло-
жительно сказывается на конкурентоспособности про-
дукции и организации в целом.
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Инновации в торговле: основные проблемы и пути их решения
Шарф анастасия аркадьевна, ассистент, аспирант
омский институт (филиал) российского государственного торгово-экономического университета

В настоящее время российская экономика взяла курс на 
инновационное развитие, что находит свое отражение 

в средствах массовой информации, производственной, 
управленческой, образовательной, торговой и других 
сферах. Инновационная деятельность рассматривается 
сегодня как одно из условий модернизации националь-
ного хозяйства, перехода к новой, постиндустриальной 
стадии развития и воспринимается в качестве необходи-
мого атрибута рыночных экономических отношений.

В современных условиях хозяйствования предприятия 
просто обязаны быстро адаптироваться ко всем происхо-
дящим изменениям и использовать последние в целях ре-
ализации своих конкурентных преимуществ и дальней-
шего развития.

Применительно к торговле, одним из механизмов пре-
одоления давления со стороны конкурентов может быть 
использование различных видов инноваций. Но следует 
принять во внимание тот факт, что не все торговые пред-
приятия идут на их внедрение.

В связи с этим попробуем осветить те основные про-
блемы, которые не позволяют предприятиям торговли в 

полной мере вводить в свою деятельность инновации: на-
стороженность в восприятии инноваций и боязнь свя-
занных с ними рисков; неприятие инноваций как способа 
развития предприятия и экономики в целом; отсутствие 
инновационной инфраструктуры.

Полагаем, что первопричиной таких проблем явля-
ется несовершенство правового регулирования инно-
ваций и инновационной деятельности в Российской Фе-
дерации, поскольку на сегодняшний день не существует 
единого нормативного документа, в котором было бы за-
креплено одновременно и понятие инноваций, и их осо-
бенности, и их виды. В Постановлении Правительства РФ 
от 24.07.1998 N 832 «О концепции инновационной поли-
тики Российской Федерации на 1998–2000 годы» дано 
определение инноваций, согласно которому «инновация 
(нововведение) – конечный результат инновационной де-
ятельности, получивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, 
нового или усовершенствованного технологического про-
цесса, используемого в практической деятельности» [1]. 
Но данная трактовка носит достаточно общий характер и 
характерна для любой отрасли народного хозяйства, в ко-
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торой данные инновации находят применение (строитель-
ство, транспорт, связь, энергетика).

Обращаясь к региональному законодательству, можно 
отметить, что, например, в Законе Омской области от 
13.07.2004 № 527-ОЗ «Об инновационной деятельности 
на территории Омской области» вообще не дается опре-
деления термину «инновации». Но, тем не менее, Поста-
новлением Правительства Омской области от 11.04.2007 
№ 43-п была разработана программа внедрения иннова-
ционных технологий, которая называется «Концепция 
развития инновационной инфраструктуры на территории 
Омской области до 2015 года». Целью Концепции явля-
ется «создание и развитие единой системы инновационной 
инфраструктуры на территории Омской области, обеспе-
чивающей устойчивое сбалансированное экономическое 
развитие Омской области за счет создания условий для 
увеличения инновационного уровня и конкурентоспособ-
ности производств, выхода инновационной продукции на 
внутренний и внешний рынки» [2]. Согласно данной Кон-
цепции, основными организациями инновационной ин-
фраструктуры Омской области могут стать: сеть бизнес-
инкубаторов, корпоративное высшее учебное заведение, 
технопарк, инновационно-инвестиционные и венчурные 
фонды, центры трансфера технологий. Таким образом, 
Правительство Омской области начало пытаться вне-
дрять инновационные технологии, не подготовив предва-
рительно бизнес-сообщество. Отсюда вытекает вторая 
причина вышеуказанных проблем: неосведомленность 
представителей бизнеса со стороны органов власти.

Возникает вопрос: как в таком случае руководителям 
предприятий и потенциальным инвесторам ориентиро-
ваться в вопросах, связанных с инновационной деятель-
ностью?

Инновации могут существенно отличаться друг от 
друга в зависимости от положенных в основу классифи-
кации параметров. В настоящее время существуют под-
ходы к формированию классификаций инноваций, но они 
практически не учитывают в себе отраслевой, а именно, 
торговой, составляющей.

Вообще, независимо от того, в какой отрасли осу-
ществляются инновации, все их можно условно разделить 
на 3 основные группы:

1. инновации в товарах и услугах (разработка новых 
видов товаров и услуг);

2. инновации в процессах (разработка новых способов 
производства и реализации товаров и услуг);

3. инновации в бизнесе (разработка новых способов 
ведения деятельности).

Экономист Бовин А.А. выделяет инновации техноло-
гические и коммерческие. Технологические связаны с из-
менением физических свойств товара в процессе про-
изводства, например, введение новых ингредиентов, 
использование нового производственного процесса для 
получения новых изделий. К коммерческим инновациям 
относятся изменения в способах организации, сбыта и 
коммуникаций в процессе реализации товара. Для тор-

говой сферы данное направление будет выражаться в 
новом дизайне упаковки товара, в новом способе рекламы 
и подачи товара потребителю. Такие инновации связаны с 
движением товара от производителя к потребителю.

В свою очередь, Э.Блондо выделил 7 типов инноваций 
в розничной торговле (радикальные, пошаговые, соци-
альные, технические, революционные, локальные и ар-
хитектурные). По сути, приведенная им типология инно-
ваций в торговле больше может считаться перечнем, но 
не классификацией, поскольку в ней не усматриваются 
классификационные признаки.

В связи с этим, в целях определения роли инноваци-
онных процессов в деятельности современных торговых 
организаций, необходимо все имеющиеся типы и виды 
инноваций в торговле сгруппировать в соответствии с 
классификационными признаками. На наш взгляд, сле-
дует различать инновации по виду деятельности тор-
гового предприятия: инновации в оптовой торговле и в 
розничной торговле. Такое деление обусловлено особен-
ностями ведения деятельности как оптовых, так и роз-
ничных организаций.

В зависимости от технологии внедрения инновации в 
торговле подразделяются на продуктовые и процессные. 
Продуктовые инновации используют новые полуфабри-
каты и ингредиенты для изготовления принципиально 
новых продуктов и товаров. Процессные предусматри-
вают использование новых методов производства товаров 
за счет внедрения нового оборудования.

По источникам финансирования инновации подра-
зделяются на финансируемые за счет прямых и косвенных 
источников. К прямым источникам относятся банковские 
кредиты, привлеченные средства частных инвесторов, 
средства от продажи свободных активов, патентов и ли-
цензий, а также собственные средства организаций тор-
говли. Косвенным источником, как правило, является 
приобретение оборудования по договору лизинга.

По типу новизны инновации можно разделить на 
новые для торговой отрасли и новые для конкретного тор-
гового предприятия. Инновации, касающиеся торговой 
отрасли в целом, связаны с появлением новых форм и 
видов торговли. Среди часто встречающихся можно отме-
тить следующие формы торговли: сетевая торговля, элек-
тронная торговля, дистанционная торговля, торговля в 
виде прямых продаж.

На основании вышеизложенного можно сформули-
ровать следующее определение инноваций в торговле – 
это набор определенных процессов, которые происходят 
внутри торгового предприятия и приводят к повышению 
конкурентоспособности предприятия, росту производи-
тельности труда и увеличению прибыльности.

Но для создания нового и модернизации действующего 
оборудования, освоения новых технологий, насыщения 
потребительского рынка востребуемыми товарами необ-
ходим приток средств. Основу ресурсного обеспечения 
инновационной деятельности составляют инвестиции, от-
сутствие которых делает процесс создания и внедрения 
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нововведений невозможным. Поэтому в качестве третьей 
причины недостаточного уровня освоения инноваций 
торговыми предприятиями, можно назвать неразвитость 
механизмов финансирования инновационной деятель-
ности.

Итак, обозначенные нами проблемы предполагают ре-
шение следующих основных задач:

1. Совершенствование правового регулирования от-
ношений в инновационной сфере, что позволит повысить 
правовую культуру участников отношений.

2. Разработка единого методологического подхода к 
определению понятия инноваций в торговле и их класси-
фикации.

3. Обеспечение информационной прозрачности ин-
новационной деятельности с помощью проведения вы-

ставок-ярмарок в рамках содействия внедрения инно-
ваций в торговлю, выпуск информационных и рекламных 
материалов, продвижение инновационных проектов до 
предприятий.

4. Консолидация финансовых средств инвесторов, 
привлечение потенциальных инвесторов к финансиро-
ванию инноваций.

5. Подготовка специалистов для реализации иннова-
ционных проектов. Сотрудников следует стимулировать к 
активному участию в проектах по подготовке и внедрению 
инноваций. Без системного подхода к усилению мотива-
ционной составляющей, без формирования нужного от-
ношения к поставленным задачам и без поддерживающей 
инновации организационной культуры невозможно будет 
добиться успехов.
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5. о б щ е С т В е н н о - Э к о н о м и ч е С к а я  С т р у к т у ра

Адаптация зарубежного опыта борьбы с коррупцией через ее легализацию 
в Российской Федерации как метода правового и экономического регулирования 
жизни современного общества
комнатная Юлия александровна, кандидат юридических наук, ст.преподаватель
белгородский государственный национальный исследовательский университет

новикова анастасия игоревна, студент
белгородский государственный университет 

Каждое государство к вопросу о регулировании кор-
рупции подходит неоднозначно, особенно на сов-

ременном этапе развития. Опираясь на сложившееся 
мнение о том, что коррупция это сложно развивающийся 
процесс, который разрушает экономику, многие государ-
ства пытаются сдерживать данные негативные тенденции 
путем использования жестких мер, преследуя корруп-
ционеров применяя по отношению к ним достаточно се-
рьезные административные а зачастую и уголовные нака-
зания.

Обращаясь к истории можно выделить различные ме-
тоды борьбы с коррупцией, среди которых наиболее из-
вестен западно-европейский опыт, который считается 
неким «эталоном» в данной области и опирается на Кон-
венцию Организации Объединенных Наций против кор-
рупции [1]. Особенностью западного опыта является 
включение комплекса мер противодействия коррупции, 
среди которых выделяют такие ограничения для чинов-
ников как развитая система наказаний за взяточничество 
и воровство, запрет на ведение ими личного бизнеса, кон-
курирующего с его чиновничьей деятельностью, запрет на 
владение и контакты с оффшорными компаниями, с ком-
паниями, где видную роль играют родственники самого 
чиновника, обязательное декларирование доходов и рас-
ходов чиновников, их родственников и другие меры.

Реалии современной политики РФ в области противо-
действия коррупции немногим отличаются от принципов 
построения антикоррупционной системы, однако имеют 
более разветвленную сеть государственных органов, 
контролирующих проявление коррупционных процессов, 
в состав которых включены многочисленные органы [3].

Рассматривая построение данной системы в РФ, 
можно отметить, насколько большое количество компе-
тентных органов задействовано в данном процессе, что 
должно свидетельствовать о высоком уровне противодей-
ствия коррупции и как следствие ее противодействию [3]. 
Однако, сравнивая отечественную схему построения с 
зарубежной системой выделим то, что построение по-

следних несколько упрощено, так как включает значи-
тельно меньшее количество компетентных органов.

Не в пользу органов, противодействующих коррупции 
в РФ, говорит международный рейтинг коррумпирован-
ности государств. В рейтинге стран по уровню коррупции, 
представленному в Таблице 1, Россия занимает 143 место 
из 182 возможных, при этом на первых строчках распола-
гаются государства, где коррупция практически отсутст-
вует – таков итог очередного исследования, проведенного 
международной организацией Transparency International 
в 2011 году. Своё положение РФ разделяет с такими го-
сударствами как Нигерия, Азербайджан, Коморские 
острова, Мавритания, Тимор-Лесте, Того, Уганда, Бела-
русь. Все эти перечисленные страны набрали 2.4 балла 
из 10 возможных. Отметим, что Украина, в этом рейтинге 
набрала 2.3 балла, разместившись, таким образом, на 
152 месте.

Несмотря на то, что позиция России в «коррупци-
онном рейтинге», мягко говоря, далека от идеальной, по-
ложительные тенденции все-таки отмечаются. Так, на-
пример, по итогам 2010 года РФ занимала только 154 
место, на котором сейчас располагаются Зимбабве, Па-
рагвай, Кения.

Однако прогресс является не настолько значительным, 
а, следовательно, говорить об эффективности сущест-
вования органов противодействия коррупции рано, по-
скольку желаемых результатов от работы данной системы 
не достигнуто. Учитывая специфику развития данного яв-
ления в РФ, можно уверенно предположить то, что на се-
годняшний день коррупция является одним из институтов 
общественных отношений современного российского об-
щества, который наряду с прочими активно существует и 
пользуется немалой популярностью исходя из рейтинга 
коррумпированности государства.

Таким образом, учитывая глубокие исторические 
корни данного института, берущие начало со времен 
Древней Руси, целесообразно дать научно-обоснованное 
определение и охарактеризовать коррупцию как внутри-
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социальное образование, несущее специфический набор 
функций, который другие общественные институты и 
квалифицированные специалисты не могут самостоя-
тельно выполнят, либо по качеству своей работы не отве-
чают предусмотренному уровню, обеспечивающему «здо-
ровое» функционирование государства.

При этом следует выделить главные сферы влияния 
данного института, в частности, характерные для Рос-
сийских реалий, среди таковых можно выделить любые 
взаимоотношения, касающиеся предоставления исклю-
чительных услуг, например со стороны органов госу-
дарственной власти. Причем данные отношения заранее 
должны подразумевать неравенство между сторонами, 
вступающими в данные отношения, то есть в этом случае 
работает принцип «властеподчинения».

В связи с рассмотренным положением института кор-
рупции, уместно рассмотреть на примерах внедрение по-
нятия «коррупции» в вышеуказанные отношения и в 
рамках этого выделить основные плюсы и минусы.

Во-первых, отметим тот факт, что легализация кор-
рупции позволит фиксировать зарубежные вложения ре-
зидентов РФ. Далеко не секрет, что часть денег, которая 
осела бы на зарубежных счетах, в казино, на курортах, по-
падёт в бюджет РФ. Это позволит снизить негативные по-
следствия для экономики РФ, связанные с зачастую неза-
конной утечкой денежных средств за рубеж, при условии 
установления разумного налога. В разрезе нарушения 
предполагаемых нарушений экономической свободы 
субъекта, логично будет охарактеризовать данную си-
стему налогообложения как плату чиновника, за отсут-
ствие риска, а также за специфическое использование де-
нежных средств.

Во-вторых, останавливаясь более подробно, на сфере 
государственных услуг, отметим что уровень коррумпи-
рованности в ней достигает наибольшего масштаба в РФ, 
как уже было отмечено в рейтинге коррумпированности 
государств в Таблице 1. Очевидно, что логичнее будет не 
тратить впустую массу средств на борьбу с коррупцией в 

среде, где коррупция процветает, а законодательно регла-
ментировать данный процесс.

В данном случае имеется в виду ряд средств и способов, 
посредством которых возможным станет запустить такой 
механизм, который сумеет реализовать на практике ряд 
императивных методов, с точки зрения налогообложения, 
наказания, при злоупотреблении чиновниками установ-
ленных правил взимания дополнительных выплат, либо 
предоставлении юридически значимых действий.

Останавливаясь более конкретно на способах реали-
зации описанного механизма можно выделить следующий 
ряд допустимых действий со стороны государства посред-
ством правотворческой деятельности.

I.I. Издание нового федерального закона «О легали-
зации коррупции в РФ»

I.II. Внесение изменений в закон, направленный на 
борьбу с коррупцией в РФ «О противодействии кор-
рупции» от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ либо ввиду при-
нятия нового закона о легализации, его аннулирование.

I.III. Рассмотрение услуг государственного сектора 
для населения как основного объекта налогообложения с 
учетом издания нового закона «О легализации коррупции 
в РФ», а в соответствии с этим внесение изменений в ряд 
кодексов:

Гражданский кодекс, в котором целесообразно дать 
определение понятию государственные услуги.

Налоговый кодекс, в которой необходимо внести по-
нятие доходов государственных служащих по предо-
ставлению услуг, квалифицируя данный вид услуг как 
«Услуги», а следовательно взимать НДС в размере 18 % 
и налог с доходов физических лиц за оказанные ими госу-
дарственные услуги с учетом размера вознаграждения со-
ответственно.

Административный и Уголовный кодекс, ввиду легали-
зации коррупции посредством издания нового федераль-
ного закона, регулирующего отношения в данной области, 
целесообразно исключить ответственность за коррупцию 
для должностных лиц в сфере государственного сектора, 
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таблица 1
индекс восприятия коррупции стран мира в 2011 году [2]

№ Страна / Территория Балл Число исследований
1 Новая Зеландия 9.5 9
2 Дания 9.4 8
2 Финляндия 9.4 8
4 Швеция 9.3 9
5 Сингапур 9.2 12
6 Норвегия 9.0 9
7 Нидерланды 8.9 9
8 Австралия 8.8 11
8 Швейцария 8.8 8

10 Канада 8.7 9
… … … …

143 Россия 2.4 11
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однако ввиду включения данных услуг в перечень объ-
ектов налогообложения, целесообразно внести поправки 
и преследовать законом лиц, уклоняющихся от деклари-
рования доходов полученных таким путем.

Таким образом, профессия такого чиновника, чья пре-
ступная на сегодня деятельность приобретет установ-
ленный законный характер, станет менее опасной, многие 
услуги будут меньше стоить.

Предполагается, что деятельность чиновников и эф-
фективность от работы структур, где они задействованы, 
возрастёт многократно. Показательным примером будет 
являться внедрение соответствующих правил в сферу де-
ятельности Государственной Автодорожной Инспекции, 
на примере внедрения достаточно обширного списка 
платных услуг в Украине с установленной законодательно 
платой за их предоставление.

При данных условиях логично отметить тот факт, что 
цена услуг данного характера будет выше равновесной, 

поскольку спрос будет иметь устойчивый, склонный к 
росту характер при условиях установления любой цены, 
которая будет выше рыночной.

Это продемонстрировано на рисунке 1, где красной 
пунктирной линией отмечен вид спроса на рынке государ-
ственных услуг при введении на нем специализированных 
тарифных планов за оказание вышеуказанных государст-
венных услуг.

При этом отметим, что спрос будет иметь неэластичный 
характер, то есть в виду важности услуг государственного 
сектора оказываемых населения, спрос вне зависимости 
от стоимости на какую-либо услугу, будет оставаться на 
предельно высоком значении, а следовательно государ-
ство сможет манипулировать ценами на данные услуги 
в зависимости от целей. Думается, что рассмотренные в 
статье меры приведут в итоге к формированию стабильной 
экономической системы с развитой сферой услуг и устой-
чивой доходной частью в бюджет государства.
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рис. 1. установленная цена на рынке государственных услуг при легализации коррупции в рФ
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7. о т р а С л е В а я  Э к о н о м и к а

Принципы формирования кластеров малого и среднего бизнеса в АПК
аничкина ольга александровна, кандидат экономических наук, доцент
московский государственный университет технологий и управления им. к.Г. разумовского

Саруханян оганес михайлович, коммерческий директор
ооо «Викарм» (г. москва)

Объединение позволит участникам достичь следующих 
основных целей:

1) удовлетворить требованиям рынка, нуждающегося 
в регулярных поставках товаров и услуг, производимых в 
рамках предприятий кластера и отвечающих самым сов-
ременным требованиям качества;

2) получить эффекта от масштаба закупок материалов;
3) обеспечить обучение персонала, исследование 

рынка, а также логистические и технологические иссле-
дования;

4) охватывать новые рынки сбыта продукции на основе 
активной маркетинговой деятельности и политики инно-
ваций;

5) достичь устойчивых контактов с финансовыми и 
кредитными учреждениями на основе сформированного 
имиджа кластера.

Кластеры – это ассоциация (некоммерческое пар-
тнерство), основанная на принципе доверия между участ-
никами и решения спорных вопросов через третейский 
суд. В нем нет общего собственника, а членство – добро-
вольно. Все участники работают над созданием мощного 
бренда, продукция под которым всегда должна быть ка-
чеством выше, чем принято в регионе (а это – стимул для 
конкуренции). Экономический эффект кластера – пере-
распределение производства, снижение транзакционных 
издержек, экономия от масштабности работы. [2]

Создания кластера предприятий в регионе состоит из 
пяти основных стадий:

– агитация и мотивация потенциальных участников;
– разработка общей стратегии;
– разработка пилотных проектов;
– разработка стратегических проектов;
– стадия саморегуляции.
Первая стадия включает в себя набор инициатив, ко-

торые должны помочь участникам бизнеса:
– выявить «критическую массу» малых и средних 

предприятий, испытывающих сходные проблемы в биз-
несе;

– достичь понимания ими преимуществ кластера;
– сформировать группу сторонников объединения де-

ловых усилий.

В упрощенном виде процесс взаимного изучения пред-
усматривает начало взаимодействия с представителями 
местного бизнеса на основе пробных проектов с низким 
уровнем рисков. По мере же повышения уровня взаим-
ного доверия друг к другу у участников будущего кластера 
начинается постепенный переход к более рискованным 
проектам. [1]

В этот период инициатор (или сетевой брокер, или 
представитель местной администрации) проводит пу-
бличные масштабные встречи всех заинтересованных 
лиц, на которых представляются преимущества сетевой 
организации бизнеса и определяются ее возможные при-
ложения. В итоге этих акций предприниматели могут изъ-
явить желание объединиться вокруг этой идеи, актуаль-
ность которой осознает каждый из них. Очевидно, что, 
кроме осознания цели и желания взаимодействовать, ог-
раничений на число участников группы нет, хотя близость 
расположения фирм и конечное число участников способ-
ствуют снижению издержек при организации сети.

Вторая стадия. Как только группа бизнесменов, го-
товых к совместной деятельности, создана, необходимо 
приступить к разработке стратегии кластера предпри-
ятий, которая предполагает, прежде всего: анализ общих 
проблем и возможностей, формирование единого рабо-
чего плана и структуры связей входящих в кластер пред-
приятий.

На этой стадии надо тщательно проанализировать про-
блемы всех участников группы и выявить причины их воз-
никновения, так как предприниматели самостоятельно не 
всегда уделяют такому анализу достаточного внимания, за-
нимаясь текущими вопросами бизнеса. Затем при подго-
товке плана особенно важно достичь взаимопонимания 
относительно задач совместной деятельности, которые 
должны иметь как качественные, так и количественные 
показатели, быть достаточно простыми, понятными и со-
ответствовать установленным целям группы. Одновре-
менно группа определяет свой юридический статус и фор-
мирует внутренние организационные принципы. В данном 
случае вторая стадия создания кластеров состоит из следу-
ющих основных процедур, часть из которых на настоящий 
момент находятся в стадии выполнения и описана здесь.

7. Отраслевая экономика
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Третья стадия. На стадии пилотного проекта в ре-
альных условиях отрабатывается технология взаимодей-
ствия внутри образованного кластера. Такими проектами 
могут быть совместная организация выставок/ярмарок, 
совместная закупка сырья и подготовка общего каталога 
продукции и т.п. Пилотные проекты призваны, с одной 
стороны, показать эффективность кластера предпри-
ятий в краткосрочном периоде и, с другой – воодушевить 
участников формирующегося кластера на долгосрочное 
сотрудничество. Мероприятия, предусмотренные в пер-
спективе, описаны здесь.

Четвертая стадия. Успешная реализация пробных 
проектов открывает дорогу к следующему этапу, к раз-
работке проектов стратегического характера, позволя-
ющих достичь необходимого уровня специализации и раз-
деления труда в кластере. На этой стадии вероятны также 
объединение ресурсов, создание новых предприятий, вне-
дрение оригинальных технологий и подготовка общего для 
кластера локального бренда. [2]

Пятая стадия. На заключительной стадии кластер 
предприятий выходит на необходимый уровень самостоя-
тельности и независимости, когда поддержка его со сто-
роны становится неактуальной. Следует особенно от-
метить бытующее заблуждение, что при формировании 
кластеров синергетический эффект достигается среди 
прочего за счет ликвидации внутренней конкуренции. На-
оборот, конкуренция между членами кластера предпри-
ятий часто бывает достаточно жесткой. Но это не явля-
ется отталкивающим фактором при совместном создании 
инфраструктуры, взаимодействии с поставщиками, вы-
ходе на новые рынки.

Инновационный кластер, являясь наиболее эффек-
тивной формой достижения высокого уровня конкурен-
тоспособности, представляет собой неформальное объе-
динение усилий различных организаций (промышленных 
компаний, исследовательских центров, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственного управ-
ления, общественных организаций вузов и т.д.). Объеди-
нение в инновационный кластер на основе вертикальной 
интеграции формирует не спонтанную концентрацию раз-
нообразных технологических изобретений, а строго ори-
ентированную систему распространения новых знаний, 
технологий и инноваций. При этом формирование сети 
устойчивых связей между всеми участниками кластера 
является важнейшим условием эффективной трансфор-
мации изобретений в инновации, а инноваций – в кон-
курентные преимущества. Кластеры инновационной де-
ятельности создают новый продукт или услугу усилиями 
нескольких фирм или исследовательских институтов, что 
позволяет ускорить их распространение по сети деловых 
взаимосвязей. Инновационная структура кластера спо-
собствует снижению совокупных затрат на исследование 
и разработку новшеств с последующей их коммерциа-
лизацией за счет высокой эффективности производст-
венно-технологической структуры кластера. Это по-
зволяет участникам кластера стабильно осуществлять 

инновационную деятельность в течение продолжитель-
ного времени.

Наиболее успешные инновационные кластеры форми-
руются там, где осуществляется или ожидается прорыв 
в области техники и технологии производства с последу-
ющим выходом на новые рыночные ниши. В этой связи 
многие страны все активнее используют кластерный 
подход в формировании и регулировании своих нацио-
нальных инновационных программ. [3]

Прямая бюджетная поддержка сельского хозяйства 
осуществлялась недостаточно и выражалась в виде до-
таций на продукцию, компенсации отдельных затрат, кре-
дитных и социальных дотаций. Основным недостатком 
действующих мер явилась неполнота и несвоевремен-
ность выплат.

При этом четко обозначилась необходимость создания 
агропромышленных формирований кластерного типа, в 
которых снижается риск инвесторов и могут применяться 
новые формы страхования. Создание кластеров сулит вы-
годы как для первичных сельхозпроизводителей, так и для 
перерабатывающих, торговых и сервисных предприятий и 
заводов-изготовителей сельхозтехники, создает условия 
для выстраивания маркетинговой политики в стратегиче-
ском плане.

Основной причиной низкого уровня производитель-
ности труда в сельском хозяйстве является низкий уро-
вень менеджмента и катастрофический износ производст-
венных фондов.

При этом одной из задач создания кластеров малых и 
средних предприятий в сельскохозяйственном производ-
стве является приспособление к непрерывным изменениям 
конкурентной среды и рыночного спроса, а также снижение 
рыночной власти импортеров сельскохозяйственной про-
дукции на товарных рынках регионов России. Создание 
кластеров может способствовать производству товаров (в 
частности, продуктов питания) с новыми свойствами.

Следует отметить, что малые и средние предприятия, 
объединенные в кластер, усиливают свою конкурентоспо-
собность и позиционирование на товарном рынке.

В развитых рыночных странах кластеры создавались в 
целях повышения конкурентоспособности предприятий 
с однородным видом производств на товарных рынках, на 
основе совпадения экономических интересов. Одним из 
больших товарных рынков любой страны является рынок 
продуктов питания, что обуславливает активное развитие 
кластеров. Кластеры малого и среднего бизнеса в сфере 
сельскохозяйственного производства могут образовываться 
на основе самоорганизации в результате естественной ин-
теграции и кооперации производства, и при помощи регио-
нальных и муниципальных властей (искусственно).

Первичные сельхозпроизводители не заинтересованы 
в высоких наценках посредников и торговых накидках на 
свою реализуемую продукцию по следующим причинам:

1) повышение цены на продукцию приводит к сни-
жению ее спроса на рынке, что рано или поздно может 
привести к перепроизводству;
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2) высокие посреднические наценки и торговые на-
кидки изымают прибыль первичных сельхозпроизводи-
телей за счет перераспределительных процессов. Пере-
численные факторы усиливают мотивацию вхождения 
сельхозпредприятий в кластеры.

В этой связи важную роль в ускорении организации 
кластеров могут выполнить администрации регионов 
и муниципальных образований, которые могут соста-
вить прогнозы формирования кластеров с учетом про-
странственного размещения и специализации сельско-
хозяйственного производства и организовать контакты 
между предпринимателями. Такая организационная ра-
бота также будет способствовать возникновению доверия 
между вероятными участниками кластера. [3]

Самым сложным моментом создания кластера на на-
чальной стадии является достижение договоренности 
между предпринимателями по формированию его ак-
тивов. [1]

Объединительными факторами экономических инте-
ресов создания кластера могут стать:

1) проведение единой ценовой политики на товарном 
рынке;

2) расширение объема производства товаров и услуг 
его участниками;

3) проведение единой маркетинговой политики;
4) внедрение инновационных технологий, в результате 

интеграции и кооперации производства продукции и реа-
лизации ее на товарных рынках.

Кластеризация сельскохозяйственного производства 
в регионах страны связана с необходимостью учета спе-
циализации регионов (к примеру, в Сибири и на Дальнем 
Востоке следует большее внимание уделять производству 
мяса), а также с переходом на процессный менеджмент.

Процесс менеджмента должен обеспечивается про-
фессионально подготовленными специалистами в об-
ласти управления, которые формируют организации 
(включая кластеры) и управляют ими путем постановки 
целей и разработки планов их достижения.

Основными элементами государственной поддержки 
аграрного сектора должны стать:

– дальнейшее обеспечение сельских товаропроизво-
дителей доступными кредитными ресурсами,

– проведение политики протекционизма по отно-
шению отечественных товаропроизводителей.

Правильное сочетание видов деятельности в системе 
АПК на кластерной основе обеспечивает конкурентное 
преимущество и его устойчивость, в том числе за счет 
применения информационных технологий. Следует отме-

рис. 1. Схема пошаговой разработки стратегии социально-экономического развития региона

7. Отраслевая экономика
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тить, что информационная революция оказывает сущест-
венное влияние на конкуренцию тремя способами:

– изменяет структуру отрасли и устанавливает новые 
правила конкуренции;

– создает конкурентное преимущество, предоставляя 
компаниям новые возможности превзойти конкурентов в 
производительности;

– порождает совершенно новые виды бизнеса, часто 
непосредственно на основе уже существующих в ком-
пании процессов и операций;

– задает направления и порядок изменений бизнес-
процессов, в частности, за счет организации сельскохо-
зяйственных кластеров;

– создает условия необходимости постоянного повы-
шения квалификации работников.

Достижения в информационной технологии изменяют 
структуру отрасли (управление муниципальными образо-
ваниями и регионами). На новой основе повышают ква-
лификацию, эрудицию кадров. Управление информа-
ционными технологиями касаются всех подразделений 
администрации муниципальных образований, а не только 

информационных отделов. [4]
Кластерный подход к повышению конкурентоспо-

собности сельскохозяйственных предприятий является 
особой комбинацией территориального и межотраслевого 
принципов управления. В сельскохозяйственных кла-
стерах формируется сложная комбинация конкуренции 
и кооперации. На региональном рынке сельскохозяйст-
венные кластеры присутствуют как единые агенты сети 
и конкуренции, что позволяет им выступать на равных и 
противостоять губительным тенденциям глобальной кон-
куренции, которая особенно усилится при присоединении 
России к ВТО за счет снижения барьеров ввоза (импорта) 
сельскохозяйственной продукции.

Участие в сельскохозяйственном кластере предостав-
ляет также преимущества сельхозпроизводителям в до-
ступе к новым технологиям, методам работы и возможно-
стям осуществления поставок, произведенной продукции.

Важными для формирования конкурентных преиму-
ществ сельскохозяйственных предприятий, входящих в 
кластер является гибкость и способность к быстрому реа-
гированию на изменения в рыночной сфере.

рис. 2. примерная схема взаимодействия сельскохозяйственных предприятий и смежников  
в сельскохозяйственном кластере [3]
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Биогазовые установки как альтернативный источник энергии в АПК РФ
блинова людмила александровна, студент
российский государственный аграрный университет – московская сельскохозяйственная академия им. к.а. тимирязева 

Рынки возобновляемой энергии стремительно развива-
ются. Биогазовая установка в настоящее время явля-

ется характерным элементом современного, безотходного 
производства во многих областях сельского хозяйства и 
пищевой промышленности. Если на предприятии есть от-
ходы сельского хозяйства или пищевой промышленности, 
появляется реальная возможность с помощью биогазовой 
установки не только значительно сократить расходы на 
энергию, но и повысить эффективность предприятия, по-
лучить дополнительную прибыль.

Биогазовая энергетика – надежная и экономически 
выгодная альтернатива магистральному природному газу и 
централизованному электроснабжению, а также источник 
дешевых, экологически чистых органических удобрений, 
сопоставимых по органической ценности с комплексными 
удобрениями. Значение этого фактора будет возрастать по 
мере роста тарифов на газ и связанного с этим удорожа-
нием минеральных удобрений (в первую очередь азотных).

В рамках разрабатываемой Министерством энерге-
тики РФ системы государственной поддержки развития 
возобновляемой энергетики предполагается введение 
надбавки к цене оптового рынка электроэнергии для про-
изводителей электроэнергии из биогаза в размере 1,83 
руб. за кВтч. и компенсация технологического присоеди-
нения к электросетям. Эта система в будущем может сти-
мулировать развитие сетевой генерации, продажи про-
изведенной из биогаза электроэнергии на оптовом и 
розничном рынке [1, c.53].

Кроме этого, биогазовые технологии – эффективный 
способ утилизации выбросов и отходов, а, следовательно, 
и сокращения выплат экологических штрафов и платежей.

Положительные аспекты использования биогазовых 
технологий: [2]

I. Экономические
Биогазовые технологии позволяют наиболее раци-

онально и эффективно конвертировать энергию хими-
ческих связей органических отходов в энергию газоо-

бразного топлива (биогаз) собственного производства 
с получением высокоэффективных органических удо-
брений. Произведенный биогаз может быть направлен в 
энергетические установки для выработки электроэнергии 
и тепла. Поэтому потребность в закупке электроэнергии, 
тепла, органических удобрений у сторонних производи-
телей отпадает.

Существенные экономические выгоды получают все 
заинтересованные участники сельскохозяйственного и 
энергетического рынков:

Инвесторы – срок окупаемости таких проектов со-
ставляет порядка 3–5 лет.

Фермеры, предприятия АПК – снижение экологиче-
ских платежей, собственная генерация электроэнергии и 
тепла, высококачественные удобрения.

Государство – снижение нагрузки на региональный и 
муниципальный бюджеты, увеличение налоговой базы за 
счет развития сельскохозяйственных предприятий.

Российская энергетика – оптимизация энергетиче-
ского баланса, высвобождение дополнительных объемов 
природного газа для экспорта на европейские рынки, где 
цены выше, снижение нагрузки на сети и генерирующие 
мощности, снижение затрат на развитие и ремонт сете-
вого хозяйства.

II. Энергетические
Биогаз с высокой эффективностью используется 

для получения собственной тепловой и электрической 
энергии. Если весь биогаз будет перерабатываться на ко-
генерационных установках, это полностью обеспечить 
сельские районы доступом к газу и тепловой мощности. 
Излишки энергии, а также побочная товарная продукция 
могут быть реализованы на свободном рынке.

III. Экологические
Биогазовая станция решает проблему утилизации ор-

ганических отходов и очистки сточных вод, содержание 
органических веществ в отходах снижается в 10 раз, также 
напрямую (за счет переработки) и косвенно (за счет за-

7. Отраслевая экономика
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мещения углеводородов в энергобалансе) сокращают вы-
бросы в атмосферу парниковых газов – метана (СН4) и 
углекислого газа (СО2).

VI. Географические
Биогазовые станции могут быть размещены в любом 

регионе РФ и стран СНГ, где есть достаточное количество 
органического сырья в не зависимости от наличия объ-
ектов традиционной энергетики, инженерных и транспор-
тных сетей.

V. Инфраструктурные
При наличии сырья, строительство биогазовой 

станции является отличной альтернативой строительства 
объектов традиционной энергетики (газопроводов, ко-
тельных, электросетей, трансформаторов) и других объ-
ектов инфраструктуры (хранилищ отходов, подъездных 
путей и т.д.). В случае автономной работы отсутствуют за-
траты на подключение к энергосетям.

VI. Социальные
Биогазовая установка предоставляет возможность 

обеспечения теплом и электроэнергией объектов соци-
альной инфраструктуры, расположенных поблизости 
(жилых домов, школ, больниц, детсадов, домов отдыха 
и т.д.). Развитие биогазовой энергетики также решает 
проблемы занятости в сельских районах и повышает ре-
альные доходы населения. Кроме этого, внедрение биога-
зовых технологий способствует развитию энергетической 
инфраструктуры села, что положительно сказывается на 
уровне жизни сельского населения.

Биогаз – высокорентабельное топливо для всех ре-
гионов России [3]

Четыре причины российского интереса к биогазовым 
установкам:

I. Рост тарифов на газ и электроэнергию, увеличение 
стоимости подключения к энергосетям в РФ

В соответствии с концепцией реформы электроэнерге-
тической отрасли РФ и с законом об электроэнергетике, 
цена на электроэнергию на оптовом рынке регулируется 
государством, но объем электроэнергии, продаваемой по 
фиксированному тарифу, постепенно снижается.

Этому способствует ряд проблем, происхо-
дящих, в российском газовом секторе:

1. Сокращение российской газодобычи на 25 млрд. м3 
в год из-за истощения основных месторождений.

2. Наступающий, несмотря на снижение потребления 
на внутреннем и внешних рынках, дефицит газа.

3. Увеличение стоимости добычи газа из-за увели-
чения доли дорогих в разработке месторождений.

4. Снижение поставок газа по выгодным экспортным 
контрактам, которые служили основным источником под-
держания низких цен на газ на внутреннем рынке.

Россия по величине цен на энергоресурсы приближа-
ется к уровню европейских стран, что крайне негативно 
сказывается на экономическом положении всех потре-
бителей электроэнергии и газа. Также существует про-
блема дороговизны технологического присоединения к 
газо- и электросетям. Резерв мощности в российской 

электроэнергетике неуклонно снижается, и сетевые 
компании вынуждены ограничивать технологическое 
присоединение потребителей. Цена за 1 кВт присоеди-
няемой мощности сегодня доходит до 100–200 тыс. ру-
блей, что делает альтернативные варианты электроснаб-
жения (когенерацию на основе биогаза) сопоставимыми 
по размеру капитальных затрат с сетевым электроснаб-
жением.

II. Проблема низкой плотности покрытия газовых и 
электрических распределительных сетей

По данным сельскохозяйственной переписи сегодня 
только 37 % крупных и средних сельхозпроизводителей 
имеют доступ к газораспределительным сетям и 20 % к 
сетям теплоснабжения. Программа газификации может 
увеличить первый показатель, но не повлияет на второй. 
В таких условиях крайне ограничено производство, на-
пример, овощей в России, большую часть которых наша 
страна сегодня вынуждена импортировать. Ограничен-
ность доступа к электрическим сетям не только сдер-
живает развитие существующих сельскохозяйственных 
предприятий, но и ограничивает развитие новых сельско-
хозяйственных производств. Внедрение биогазовых уста-
новок способно решить эти проблемы как в регионах с 
энергодефицитом, так и в регионах со слабым развитием 
сетевой инфраструктуры.

III. Проблема утилизации отходов агропромышлен-
ного сектора

Количество отходов агропромышленного комплекса 
России сегодня достигает 600 млн. т в год (225 млн. т су-
хого вещества), причём большая часть этих отходов не 
утилизируется. Это приводит к проблемам окисления 
почв, отчуждению сельскохозяйственных земель (под 
хранение навоза), загрязнению грунтовых вод и вы-
бросам в атмосферу метана – парникового газа. Пере-
работка отходов АПК в биогаз и удобрения решает эту 
проблему.

IV. Низкая интенсивность отечественного сельского 
хозяйства

Российский агропромышленный комплекс крайне 
мало использует минеральные и органические удобрения 
высокого качества. Это один из факторов обуславлива-
ющих низкую конкурентоспособность российской сель-
скохозяйственной продукции.

Стоимость продукции биогазовой станции [4]
Строительство биогазовой станции позволит не зави-

сеть от растущих тарифов на энергоносители и обеспечит 
доступ к дешёвым теплу и электроэнергии (себестоимость 
производства тепла и электроэнергии на биогазовой 
станции составляет 0,5–0,6 руб за кВтч).

Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы минимальны и формиру-

ются преимущественно из заработной платы занятых на 
биогазовой станции.

Капитальные затраты
Размер капитальных затрат может меняться в зависи-

мости от варианта исполнения биогазовой станции.
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Средняя цена 1 кВт установленной электрической 
мощности биогазовой станции «под ключ» (в эту цену 
входит и 1 кВт тепловой мощности установки когене-
рации) составляет 60–90 тыс. руб.

Средняя цена установленной мощности по перера-
ботке 1 т/сутки отходов составляет 350–500 тыс. руб.

Структура расходов и доходов [5]
Средняя структура накопленных за время действия би-

огазовой установки расходов и доходов представлена на 
рис. 2.

Рентабельность и окупаемость биогазовых проектов
При условии комплексного использования продукции 

биогазовой станции, срок окупаемости проекта состав-
ляет порядка 3–7 лет. Чем больше биогазовая установка, 
тем выше ее рентабельность и короче сроки окупаемости. 
В целом биогазовые проекты отличаются высоким значе-
нием IRR и их окупаемость мало зависит от инфляции.

О достаточном уровне рентабельности установки 
можно говорить в случае переработки более 40 т отходов 
в сутки.

рис. 2

Экономика использования биогазовых технологий
Источники выручки
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Инновационная деятельность в промышленности на уровне региона
дубик елена андреевна, кандидат экономических наук, ассистент
нижегородский государственный технический университет им. р.е. алексеева 

Инновационная деятельность в промышленности ох-
ватывает реализацию инновационных процессов, ре-

зультатом которых являются промышленные инновации в 
виде новых технологий, техники, материалов, которые яв-
ляются основой научно-технического прогресса на пред-
приятиях. [3] На региональном уровне инновации опре-
деляют экономическое и социальное поведение граждан, 
конкурентоспособность региона, развитие промыш-
ленной отрасли.

В данной статье объектом исследования является Ни-
жегородская область Приволжского федерального округа 
России. В качестве информационной базы использованы 
статистические данные Федеральной службы государст-
венной статистики (Росстат) характеризующие динамику 
состояния и развития промышленности по видам эко-
номической деятельности в соответствии с ОКВЭД: до-
быча полезных ископаемых, обрабатывающие производ-
ства, производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды.

Нижегородская область – это российский центр авто-
мобилестроения, авиастроения, судостроения, приборо-
строения, ядерной физики, оборонной промышленности и 
других высокотехнологичных секторов экономики. В об-
ласти развит научный комплекс, который представлен 94 
предприятиями, занимающихся НИОКР, в том числе: 10 
организаций федеральных министерств, 23 отраслевых 
НИИ, 25 конструкторских, проектно-конструкторских 
технологических и изыскательских организаций, 16 про-
мышленных предприятий, 7 ВУЗов, 8 НИИ подведом-
ственных Министерству образования. На территории 
области существуют все необходимые условия для эффек-
тивного развития научно-образовательного комплекса, 
инновационной деятельности и предприятий новой эконо-
мики. [2]

В настоящее время все чаще на промышленных пред-
приятиях осуществляется технологические инновации.

Технологические инновации – деятельность органи-
зации, связанная с разработкой и внедрением технологи-
чески новых продуктов и процессов, а также значительных 

технологических усовершенствований в продуктах и про-
цессах; технологически новых или значительно усовер-
шенствованных услуг, новых или значительно усовершен-
ствованных способов производства (передачи) услуг. [4, 
с. 26]

В табл. 1 представлены затраты на технологические 
инновации производства Нижегородской области. В 
2006 г. рассматриваемый показатель области от показа-
теля РФ составлял 3 %, а в 2010 г. – 5,9 %.

В структуре затрат на технологические инновации ор-
ганизаций добывающего, обрабатывающего производ-
ства и распределения электроэнергии газы и воды Ни-
жегородской области в 2010 г. 47,2 % приходится на 
приобретение машин и оборудования. На предприятиях 
отдельных видов деятельности эти затраты колебались от 
8,9 % (химическое производство) до 93,7 % (производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов).

В 2010 г. доля затрат на исследования и разработки в 
структуре затрат на технологические инновации состав-
ляли 5,3 %. В организациях отдельных видов экономи-
ческой деятельности этот показатель значительно выше. 
В организациях по производству электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования он составил 
38,4 %.

Затраты в 2010 г., связанные непосредственно с под-
готовкой производства инновационной продукции, со-
ставляют незначительную часть затрат: на приобретение 
прав на патенты, лицензии на использование изобре-
тений, промышленных образцов, полезных моделей – 
3,3 %, обучение и подготовка персонала, связанные с 
инновациями – 0,1 %, затраты на маркетинговые иссле-
дования – 13,9 %.

Структура затрат на технологические инновации в 
2010 г. по сравнению с 2006 г. несколько изменилась. По 
таким видам затрат, как приобретение машин и оборудо-
вания и производственное проектирование, связанных с 
технологическими инновациями, отмечается рост, на ис-
следования и разработки и приобретение новых техно-
логий – снижение.
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На протяжении 2006–2010 гг. в силу высокого риска 
инновационной деятельности основным источником фи-
нансирования данного вида затрат в производстве области 
остаются собственные средства предприятий (96,8 % в 
2010 г.), которые представляют собой внутренние источ-
ники финансирования.

В отношении внешних источников следует говорить о 
недостаточной роли федерального бюджета в финансиро-
вании затрат на технологические инновации, поскольку 
за рассматриваемый период времени удельный вес дан-
ного источника уменьшился на 2 %. Кроме того, в струк-
туре источников за тот же период снизился удельный вес 
иностранных инвестиций с 1,5 до 0,3 %. Доля прочих 
источников в структуре несколько уменьшилось (с 11,7 до 
1,7 %).

Источник финансирования инновационной деятель-
ности – это фонды и потоки денежных средств, которые 
могут быть использованы в качестве инвестиционных ре-
сурсов для проектов с высоким уровнем риска и неопре-
деленности периода окупаемости вложенных средств. В 
современной экономике привлечение средств извне ха-
рактеризуется целым рядом преград для предприятия, на-
пример, весьма ограниченными объемами и конкурсной 
основой бюджетного финансирования, чрезмерно вы-

сокими ставками по заемному финансированию и т.д. [4, 
с. 45]

Важным показателем оценки инновационной деятель-
ности является также инновационная активность ор-
ганизаций. Доля инновационно-активных организаций, 
осуществлявших инновационную деятельность в Нижего-
родской области с 2006–2010 г. возросло на 5,6 %.

Еще один показатель, характеризующий инновационную 
деятельность промышленности, объем инновационных то-
варов, работ, услуг (инновационной продукции). С 2006–
2010 гг. лидерами по объему инновационной продукции 
среди предприятий обрабатывающих производств являлись 
организации по производству транспортных средств и обо-
рудования, однако в последние три года темпы роста по рас-
сматриваемому показателю сократились. Самое большое 
увеличение объема инновационной продукции за период 
2006–2010 гг. наблюдался в металлургическом производ-
стве и в производстве готовых металлических изделий, в 
2006–157714 тыс. руб., в 2010–51420130,7 тыс. руб.

Рассматриваемые показатели инновационной деятель-
ности промышленности Нижегородской области имеют 
постоянную тенденцию к росту, а следовательно отрасли 
промышленности области являются конкурентоспособ-
ными.
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таблица 1
затраты на технологические инновации производства нижегородской области

годы 2006 2007 2008 2010

Миллионы рублей 5600,4 8063,8 9485,8 21032,5

В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 1,6 1,7 1,6 4,0

7. Отраслевая экономика
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Государственно-частное партнерство как условие инновационного развития АПК
куликова елена александровна, ассистент
московский государственный университет технологий и управления им.к.Г. разумовского 

«Главным условием спроса экономики на инновации яв-
ляется обеспечение конкуренции. Российская экономика 
может не только покупать – она может порождать ин-
новации. Наше место в будущем мире зависит от того, 
используем ли мы свои возможности»

В.В. Путин «О наших экономических задачах» 

Государственно-частное партнерство является важным 
условием инновационного развития Агропромышлен-

ного комплекса России.
Еще в 90-х гг. XX века, в странах в развитых странах 

Западной Европы и в развивающихся странах было учре-
ждено более 2700 проектов ГЧП.

Если говорить о значении государственно-частного 
партнёрства для Российской Федерации, анализируя 
исторический опыт экономического развития России, 
ГЧП существовало в рамках концессий периода НЭПа.

В настоящее время изменилось само понятие государ-
ственного предприятия. «Изменилось само понятие госу-
дарственного предприятия: им считается предприятие с 
10–15 % государственного капитала.» [2]

В течение последних лет тема ГЧП в развитии россий-
ской экономики звучит часто и не только на региональном 
уровне, но и на федеральном уровне, на уровне государст-
венного управления.

Взаимодействие государства и частного бизнеса явля-
ется одним из важнейших условий повышения инноваци-
онной активности любого сектора экономической и со-
циальной инфраструктуры. Повышения эффективности 
экономических показателей.

В современных условиях развития и укрепления России 
существует прямая необходимость использования меха-
низмов ГЧП и в целях привлечения иностранного капи-
тала и передовых технологий для модернизации эконо-
мики. Чем скорее и интенсивнее произойдут изменения в 
сторону развития ГЧП в различных сферах экономики, тем 
быстрее мы ощутим экономическое оздоровление в этих 
сферах, которые требуют сегодня государственной под-
держки и являются приоритетными для развития нашего 
государства.

Агропромышленный комплекс является приоритетной 
сферой экономики. Сегодняшний курс на поддержку 
АПК – это очень значимый процесс. Но мы уже упустили 
время, особенно в период 90 – х годов прошлого столетия. 
Этот период характеризуется в экономике нашей страны 
как период глубокого экономического спада. Данный пе-
риод и его последствия негативно отразились на аграрном 
секторе. Далее данный процесс усугубился мировым эко-
номическим кризисом.

Государственное регулирование сельского хозяйства 
страны является частью системы государственного регу-
лирования экономики в целом.

Агропромышленный комплекс – важнейшая сфера 
экономики государства, так как еще К. Маркс говорил, 
что продукты питания являются первым условием жизни 
производителей и всего производства в целом.

Сфера АПК – это сфера жизнеобеспечения. При-
мерно 70 % всех продуктов первой необходимости из-
готавливается из сельскохозяйственного сырья и более 
90 % потребностей населения в продуктах питания обес-
печивается сельхозпродукцией. Аграрные производители 
являются основными поставщиками сырья для предпри-
ятий многих отраслей.

Развитие АПК способствует созданию особой ин-
фраструктуры (развитие зон отдыха и создание дополни-
тельных рабочих мест и т.д.).

Деятельность АПК во многом определяет экономиче-
ское состояние региона, страны. Поэтому агропромыш-
ленный сектор должен стать приоритетным сектором эко-
номики для участия государства и необходимым условием 
инновационного развития.

«Инновационная активность и показатели технологи-
ческого развития страны хотя и имеют тенденцию к посте-
пенному росту, но пока остаются невысокими» [3]

Именно потому представляется необходимым оптими-
зировать способы взаимодействия участников развития 
инновационных процессов, причем с учетом приоритета 
роли государства в силу особой значимости инновационной 
сферы для развития экономической системы страны» [1]

Что такое инновация? На сегодняшний день такого оп-
ределения в законодательной базе – нет. Есть концепту-
альные взгляды на это понятие, но нет четких критериев 
оценки того, что модно считать инновацией. Между тем, 
многие ученые и государственные деятели считают, что 
инновационный путь развития – это единственный эф-
фективный путь развития современной экономики.

Несомненно, основной задачей государства в инно-
вационном развитии любой отрасли остается задача ре-
гулирования (координирования) деятельности в области 
разработок, внедрения и применения инновационных тех-
нологий.



47

«Основной задачей государства, как регулятора раз-
вития должно стать перенаправление инвестиционных по-
токов в «нужные» инновационные отрасли». [8] Данная 
взаимосвязь прослеживается и в обратном высказывании: 
«В случае отсутствия инновационного развития конкурен-
тоспособность регионов страны в целом снизится и инве-
стиционное развитие замедлится» [2]

В монографии «Государственно – частное партнер-
ство в инновационном развитии региона и предприятий» 
ее авторы д.э.н., профессору В.Н. Иванова и к.э.н. В.С. 
Иванов рассматривая зарубежный опыт формирования 
промышленной политики четко выделяют три модели 
промышленного развития экономики:

1. Экспорто-ориентированная модель – суть ее во все-
мерном поощрении производств, ориентированных на эк-
спорт своей продукции.

2. Модель импортозамещения – основанная на обес-
печении внутреннего рынка на основе развития нацио-
нального производства.

3. Инновационная модель – основана на поддержании 
научно – технического потенциала страны и как след-
ствие ее конкурентоспособности на внешнем рынке, спо-
собствует развитию образовательных институтов, под-
готовке высококвалифицированных кадров, созданию 
рабочих мест на внутреннем рынке труда, поддержка бла-
госостояния граждан, развитие промышленности. Суще-
ствуют различные формы государственного регулиро-
вания инновационной сферы.

Главная задача государства в развитии инновационной 
сферы – это обеспечение конкурентоспособности инно-
вационных компаний и производственных предприятий на 
внешнем и внутреннем рынках.

Наиболее важен этот аспект в масштабе модернизации 
отечественной экономики, в том числе и для развития ее 
приоритетных направлений. Нельзя здесь не отметить, 
что к числу таких направлений относятся те сферы, ко-

торые в силу высоких рисков, низкой привлекательности 
для инвесторов не пользуются финансовой поддержкой 
предпринимателей. Данные сферы и конкретные проекты 
требуют инновационного подхода, где участие государства 
необходимо с точки зрения финансовой поддержки, лоб-
бирования и создания определенных благоприятных для 
реализации условий.

Говоря о стратегии государственного участия, его мо-
тивации к участию в инновационном процессе в качестве 
партнера можно выделить следующее: – обеспечение 
конкурентоспособности инновационного продукта;

– стимулирование возникновения малых инноваци-
онных предприятий, инновационных ресурсных центров и 
их поддержка;

– финансовое участие в исследовательских разра-
ботках, поиске новых технологий;

– поддержка НИИ и исследовательских центров при 
учреждениях ВПО;

– участие во внедрении и практическом воплощении 
инноваций;

– формирование инновационного мышления, воспи-
тание нового поколения ученых и разработчиков;

– развитие инфраструктуры и социального сектора.
В результате комплексного подхода к решению задач 

инновационного развития экономики, государство по-
лучит качественно новый переход на более экономически 
выгодный и стратегически важный тип развития произ-
водства. Это путь не экстенсивного, а инновационного 
развития, который позволяет не только пошагово модер-
низировать экономику, но и обеспечить задел на будущее, 
как залог «умной» экономики.

Достигнуть цели в данном направлении можно только 
выстроив четкую стратегию взаимодействия частного биз-
неса и государства не как разрозненных отдельно взятых 
проектов, а как цепочку взаимосвязанных направлений 
распространяющихся на регионы. В данном взаимодей-

таблица 3
Формы государственного регулирования инновационной сферы

№ п/п Наименование форм (методов) Функции
1.

2.

Нормативно – правовые

Организационные

– правовые основы взаимоотношений сторон участников инновационной 
деятельности;

– государственные гарантии;
– охрана прав интеллектуальной собственности;
– страхование.
– федеральные и региональные программы
– содействие в подготовке и переподготовке кадров и др.

3. Экономические – активизация производства и предпринимательской деятельности;
– развитие международных связей в инновационной сфере;
– создание конкурентной среды.

4. Финансовые – создание системы грантов;
– кредитование;
– программы финансирования научных проектов, открытий и инноваций.

7. Отраслевая экономика
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ствии должны быть четко определены цели, сроки, эконо-
мические и неэкономические выгоды и риски. Важно, что 
в каждом из стратегических направлений и в самой кон-

цепции должны четко прослеживаться интересы государ-
ства и его глобальная функция – модернизация эконо-
мики через инновационное развитие.
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В статье рассмотрены основные отраслевые особенности рыбоводства, влияющие на организацию бух-
галтерского учета. Особое внимание уделено учету затрат и калькулированию себестоимости в рыбовод-
стве, определению и учету готовой продукции.

Ключевые слова: рыбоводство, отраслевые особенности бухгалтерского учета, организация учета го-
товой продукции, калькулирование себестоимости.

The paper describes the main features of aquaculture industry, affecting the organization of accounting. Particular 
attention is paid to cost accounting and cost calculation in fish, identification and registration of finished products.

Keywords: fishing, industry peculiarities of accounting, organization outgoing inventory, calculation of the cost. 

Бухгалтерский учет в рыбных хозяйствах напрямую за-
висит от особенностей организации и технологии про-

изводственного процесса, объема и ассортимента выпу-
скаемой продукции, сезонного характера производства и 
других факторов. Важным компонентом организации бух-
галтерского учета в специфической отрасли животновод-
ства, рыбоводстве является вариативность процессов вы-
ращивания рыбы в хозяйствах.

В зависимости от выбранной технологии производства 
выращивания рыбы в хозяйствах различают:

– полносистемные хозяйства, в которых осуществля-
ются все стадии разведения и выращивания рыбы, от по-
лучения икры до товарной продукции. При этом может 
использоваться двухгодичный или трехгодичный оборот, 

т.е. товарную рыбу получают за два или три года выращи-
вания;

– рыбопитомники (неполносистемные), специализи-
рующиеся на выращивании рыбопосадочного материала 
(личинок, мальков, сеголеток, годовиков, двухлеток и 
другой рыбы для нагульных прудов). Как правило, такие 
хозяйства выращивают рыбу на протяжении года, а затем 
продают ее другим хозяйствам;

– нагульные пруды, где выращивают товарную рыбу 
из приобретенного рыбопосадочного материала у других 
хозяйств. Цикл таких хозяйств также однолетний.

Возможность использовать рыбными хозяйствами 
полносистемный или неполносистемный процесс рыбо-
разведения обусловливается рядом факторов:
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– наличием соответствующей материально-техниче-
ской базы (мест для содержания рыбы прудов, среди ко-
торых различают маточные, нерестовые (мальковые), ре-
монтные, нагульные (выростные), зимовальные, каждые 
из которых имеют свое назначение, а также склады, холо-
дильное оборудование, орудия лова, лодки, лаборатории 
и т.п.);

– обеспечением квалифицированным специальным 
персоналом (зоотехники, рыбоводы, охранники);

– необходимостью обеспечения воспроизведения и ох-
раны водных живых ресурсов.

Технологический процесс рыборазведения в полноси-
стемных хозяйствах включает два основных этапа  [2]:

– выращивание посадочного материала, который, в 
свою очередь, включает выращивание мальков, годо-
виков, содержание рыбы в зимовальных прудах;

– выращивание товарной рыбы, под которой пони-
мают рыбу в нагуле.

Важной особенностью рыбоводства является сезонный 
характер рыборазведения, который требует определен-
ного времени для каждого цикла, в течении которого био-
логические активы превращаются в рыбу, а по окончании 
требует перевода из одной возрастной группы в другую. В 
соответствии с этим в учетной политике хозяйства необ-
ходимо предусмотреть несколько аналитических счетов.

В зависимости от технологии и организации производ-
ственного процесса можно выделить следующие этапы 
роста рыбы при двухлетнем обороте (Рис. 1).

Рыбные хозяйства в зависимости от объемов произ-
водства принято делить на крупные и мелкие хозяйства. В 
большинстве крупных рыбхозов продукцию выращивают 
при 2-летнем цикле, включающем 5 стадий технологиче-
ского процесса:

1) выращивание и формирование стада производи-
телей карпа;

2) получение потомства;
3) выращивание сеголеток;
4) зимовка сеголеток;
5) выращивание товарных двухлеток.
Значимой особенностью учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости в рыбных хозяйствах является де-
ление рыбы на подвиды. В первый год из личинки выра-
стает рыба до 20–30 г. Эта стадия развития карпа носит 
название сеголеток. Весной, после зимовки, карп уже на-
зывается годовиком, а к концу сезона – осенью – двух-
леток. Итак, в мае можно запускать рыбу в водоем. При 
нормальных условиях и при правильном кормлении рыбы, 
к октябрю ее масса достигнет 350–500 г. Если рыба не 
достигла товарной навески в 350–500 г или есть желание 
вырастить рыбу большей массы, то она оставляется на 
следующий год. Масса рыбы третьего года выращивания 
должна составлять от 700 г и выше.

Следует отметить, что количество высаживаемой 
рыбы зависит от масштабов производственной деятель-
ности хозяйства, которые представлены площадью ис-
пользуемых водоёмов. Учитывая то, что карп берёт корм 
со дна, плотность посадки рыбы зависит от площади, а не 
от объёма водоема. В зависимости от сложившихся при-
родных условий водоёма и наличия других растительно-
ядных рыб количество высаживаемой рыбы (годовиков) 
варьирует от 1000 до 2400 шт./га. При плотности посадки 
рыбы выше указанных норм ожидаемая товарная навеска 
будет ниже. Естественная рыбопродуктивность карпов 
составляет 70–80 кг/га, а с использованием специали-
зированных комбикормов рыба возрастает в среднем до 
220– 320 кг/га.

Все эти производственно-технологические и общео-
траслевые особенности оказывают влияние на органи-
зацию системы бухгалтерского учета в рыбоводстве (Та-
блица 1).

рис. 1. Этапы роста рыбы при двухлетнем обороте
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Затраты на производство продукции рыбоводства учи-
тываются на синтетическом счете 20 «Основное произ-
водство», субсчет 2 «Животноводство», по дебету ко-
торого отражаются прямые расходы, непосредственно 
связанные с выпуском рыбоводческой продукции, рас-
ходы вспомогательных производств, косвенные расходы, 
связанные с управлением и обслуживанием основного 
производства, и потери от гибели рыбы, а также незавер-
шенное производство, а по кредиту – фактическая себе-
стоимость завершенной производством продукции.

В соответствии с проектом методических рекомен-
даций по бухгалтерскому учету затрат и калькулированию 
себестоимости продукции прудового рыбоводства  [1] за-
траты, связанные с производством продукции рыбовод-
ства, рекомендуют учитывать в разрезе каждого пруда в 
отдельности по следующим аналитическим счетам, откры-
ваемым к субсчету 2 «Животноводство» синтетического 
счета 20 «Основное производство»:

– 20.2.1 «Содержание рыб-производителей»;
– 20.2.2 «Выращивание и содержание ремонтно-ма-

точного стада рыб»;
– 20.2.3 «Разведение личинок (мальков)»;

– 20.2.4 «Выращивание сеголеток»;
– 20.2.5 «Содержание сеголеток (годовиков) в зимо-

вальных прудах»;
– 20.2.6 «Выращивание двухлеток»;
– 20.2.7 «Выращивание товарной рыбы»;
– 20.2.8 «Содержание товарной рыбы в зимовальных 

прудах».
В маточных прудах содержат взрослых самок и самцов 

– маточное стадо. На период метания икры стадо пере-
саживают в специальные нерестовые водоемы, где оно 
находится до появления мальков. Родившихся мальков 
вылавливают и помещают в выростные водоемы. С насту-
плением зимы часть молоди, возраст которой не больше 
года (их называют сеголетками), отправляют в зимо-
вальные пруды. Другую часть оставляют на ремонт маточ-
ного поголовья.

После зимы молодняк (годовики) пересаживают в на-
гульные водоемы, где он растет в течение второго лета. 
Осенью рыбу, доросшую до товарной, отлавливают и про-
дают или отправляют на переработку.

На аналитическом счете «Содержание рыб-произво-
дителей» учитываются затраты по содержанию рыб-про-

таблица 1
отраслевые особенности рыбоводства

Особенности рыбоводства Организация бухгалтерского учета
Выбор процесса производства (полносистемные, 
неполносистемные)

– наличие нескольких объектов учета затрат и исчисления себе-
стоимости в полносистемных хозяйствах (мальки, сеголетки, го-
довики, товарная рыба);

– организация учета затрат по этапам производственного про-
цесса и нарастающим итогом;

– наличие незавершенного производства (стоимость сеголеток в 
зимовальных прудах) в полносистемных хозяйствах;

– организация учета затрат с использованием детализированной 
системы аналитических счетов в полносистемных хозяйствах;

– выделение затрат основного, вспомогательного и обслужива-
ющего производств;

– ведение учета на одном аналитическом счете без деления на 
технологические группы в неполносистемных хозяйствах;

– отсутствие незавершенного производства в неполносистемных 
хозяйствах;

– применение однопередельного метода учета затрат в неполно-
системных хозяйствах.

Масштабы производственной деятельности В зависимости от сложившихся природных условий водоема и 
плотности посадки рыбы

Использование в производстве водных объектов Специфические затраты по содержанию прудов (анализы воды, 
аэрация воды)

Сезонность, длительность производственного 
цикла, наличие в нем разных циклов, стадий 
работ

Учет затрат по этапам: подготовка прудов к зарыблению, зары-
бление, выращивание, облов прудов и т.д.

Специфика видов готовой продукции Организация учета готовой продукции (мальки, сеголетки, годо-
вики, товарная рыба) и происходящих в ней изменений (прирост 
живой массы).
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изводителей в маточных прудах, к которым относятся сто-
имость израсходованных кормов, удобрений, вносимых в 
маточные пруды, оплата труда рабочих по уходу за про-
изводителями, амортизация и ремонт маточных прудов, 
другие расходы, связанные с их содержанием.

На аналитическом счете «Выращивание и содержание 
ремонтно-маточного стада рыб» ведется учет затрат на 
содержание рыб ремонтно-маточного стада и прудов, в 
которых они содержатся.

Для учета затрат по разведению личинок (мальков) 
используется аналитический счет «Разведение личинок 
(мальков)», на котором учитываются расходы:

– по содержанию: инкубационных цехов, нерестовых 
прудов, маточных прудов, подростковых мальковых прудов;

– по содержанию и обслуживанию рыб-производи-
телей и ремонтно-маточного стада;

– по подращиванию личинок (мальков) в лотках и 
мальковых прудах;

– связанные с получением личинок рыб;
– по заготовке и приобретению гипофизов;
– стоимость покупных личинок.
На аналитическом счете «Выращивание сеголеток» 

учитываются все расходы по выращиванию сеголеток в 
разрезе калькуляционных статей, а также по содержанию 
прудов с начала года до их облова. Учет затрат на содер-
жание сеголеток (годовиков) в зимовальных прудах ве-
дется на аналитическом счете «Содержание сеголеток 
(годовиков) в зимовальных прудах», на котором учитыва-
ются затраты по содержанию прудов с начала года до их 
облова, затраты по содержанию сеголеток (годовиков) в 
зимовальных прудах. На этот счет также списываются за-
траты незавершенного производства на начало года, ко-
торые состоят из расходов зимовальных прудов от их 
облова до конца года и фактической себестоимости сего-
леток со времени их пересадки в зимовальные пруды.

Для учета затрат по выращиванию двухлеток исполь-
зуется аналитический счет «Выращивание двухлеток», на 
котором учитывают затраты по содержанию прудов с на-
чала года до момента их облова, а также затраты прошлого 
года по содержанию прудов от их облова и до конца года.

Затраты по выращиванию товарной рыбы учитыва-
ются на аналитическом счете «Выращивание товарной 
рыбы», и в них включаются:

– расходы по содержанию и выращиванию товарной 
рыбы;

– расходы по содержанию нагульных прудов до их об-
лова;

– фактическая себестоимость двухлеток, переса-
женных в нагульные пруды.

На аналитическом счете «Содержание товарной рыбы 
в зимовальных прудах» учитываются затраты по содер-
жанию товарной рыбы в зимовальных прудах от момента 
зарыбления до облова прудов.

При исчислении себестоимости продукции необходимо 
определять калькуляционные единицы, то есть величины, 
принятые для измерения выполненного однородного 
объема работ или выращенной продукции (Таблица 2).

Себестоимость мальков определяют на основании от-
чета об отлове нерестовых прудов при пересадке мальков 
в выростные водоемы. Для того чтобы ее исчислить, нужно 
сложить все затраты на содержание рыб-производителей 
в маточных и нерестовых прудах. Полученную сумму делят 
на количество отсаженных мальков.

Калькуляцию себестоимости сеголеток определяют 
на этапе их облова из выростных водоемов по данным 
соответствующего отчета. Она формируется из стои-
мости мальков и затрат на их выращивание, которые со-
бираются на счете 20 субсчет «Выращивание сеголеток». 
Чтобы рассчитать себестоимость центнера сеголеток, 
общую сумму затрат, собранных по дебету этого счета, 
надо разделить на количество центнеров сеголеток. При 
этом средний вес одной сеголетки принимается равным 30 
граммам.

Исходя из себестоимости сеголеток в зимовальных во-
доемах, а также затрат по их содержанию там зимой, со-
ставляют калькуляцию себестоимости годовиков. Ее 
определяют делением этого показателя на количество 
центнеров рыб, переведенных из зимовальных прудов в 
нагульные. Так получают себестоимость центнера годо-
виков.

Окончательная себестоимость единицы готовой про-
дукции формируется на субсчете «Выращивание то-
варной рыбы», где собирают все расходы, связанные с 
выращиванием рыбы в нагульных прудах. Ее исчисляют 
путем суммирования себестоимости годовиков и затрат на 
их выращивание вплоть до вылова для продажи или пе-

таблица 2
калькуляционные единицы в рыбоводстве

Объекты учета затрат и калькуляции себестоимости продукции Единицы калькуляции себестоимости продукции

Икра 1 тыс. шт/кг
Мальки 1 тыс. шт.
Сеголетки, годовики 1 ц
Ремонтный молодняк 1 ц
Товарная рыба 1 ц
Маточное стадо (производители) шт.
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редачи в переработку. Себестоимость калькуляционной 
единицы товарной рыбы рассчитывают делением ука-
занной суммы расходов на количество центнеров вылов-
ленной рыбы.

В полносистемных хозяйствах на конец года по счету 
20, остается незавершенное производство, к которому от-
носится стоимость сеголеток в зимовальных прудах. Поэ-
тому все затраты распределяют на стоимость сеголеток и 
товарной рыбы либо отдельно на каждую категорию рыб: 
производители, сеголетки, годовики и нагульная рыба.

Таким образом, по каждому объекту бухгалтер рыбо-
водческого предприятия должен определять себестои-
мость отдельно. Причем за единицу исчисления себестои-
мости мальков принимается тысяча штук. Все остальные 
категории калькулируются в расчете на центнер веса.

С учетом вышеизложенного, становится очевидным, 
что при организации бухгалтерского учета в рыбопроиз-
водящих хозяйствах, а также при построении учетной по-
литики необходимо учитывать отраслевые особенности 
рыбоводства.
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Мировой финансовый кризис нашел свое отражение 
в России, и особенно в агропромышленном ком-

плексе. В результате снижения покупательской способ-
ности населения на продукты питания упала закупочная 
цена торговых сетей, а в условиях роста цен на продукцию 
и услуги естественных монополий увеличилась себестои-
мость продукции, что, конечно же, сказалось на эффек-
тивности деятельности предприятий АПК. В настоящее 
время происходят свертывание и отмена многих программ 
модернизации предприятий. Так, группа компаний «Агро-
холдинг» вынуждена «заморозить» реализацию инвести-
ционных проектов на общую сумму 5 млрд руб., в которые 
уже вложено 1,7 млрд руб. ГК «Русские фермы» отло-
жила строительство молочной фермы на 10 тыс. голов; 
«Моссельпром» – проекты молочной фермы на 1,2 тыс. 
голов и свинокомплекса на 4,8 тыс. голов; «Мираторг» – 
строительство логистических центров по 6–8 тыс. т хра-
нения, комбикормового завода, зернового проекта и про-
екта по индустриальному производству мясного крупного 
рогатого скота. Общая сумма заемных оборотных средств, 
требующихся предприятиям АПК в четвертом квартале 

2010 г., составляет более 850 млрд руб., в том числе 300 
млрд руб. – сельскохозяйственным предприятиям и 550 
млрд руб. – предприятиям перерабатывающей промыш-
ленности. Кроме того, платежи предприятий АПК по дол-
госрочным банковским и облигационным займам в 2009 
г. составили, по приблизительной оценке, более 100 млрд 
руб. К примеру, только ГК «Сибирский аграрный хол-
динг» для реализации начатого в 2007 г. проекта увели-
чения производства зерна и строительства федеральной 
сети хлебозаводов необходимо 5,5 млрд руб. Сахарной 
компании «Продимекс» для завершения процесса модер-
низации сахарных заводов в России в течение следующих 
двух лет требуется 2,2 млрд руб. [3].

Мировой финансовый кризис по праву можно счи-
тать наиболее глубоким и драматичным за последние не-
сколько десятилетий развития глобальной экономики. 
Основная причина кризиса заключается в особенности 
циклического развития мировой экономики. Большинство 
экономически развитых стран, в первую очередь США и 
страны Западной Европы, после пика технологического 
и экономического развития в конце ХХ в. входят в новый 



53

цикл – в цикл снижения темпов экономического роста, 
а по мнению многих экспертов, даже в рецессию. Зна-
чительный спад отмечается в США и Европе по показа-
телям темпов роста ВВП, индексам деловой активности, 
потребительского доверия и пр. Следовательно, проблему 
циклического развития в условиях сегодняшнего кризиса 
можно с уверенностью охарактеризовать как структурную 
трансформацию мировой экономки в преддверии роста за 
счет грядущего в недалеком будущем нового уклада.

Проблемы в АПК действительно достаточно глубокие, 
поэтому возникает объективная необходимость в тран-
сформации экономики России и переводе ее на инно-
вационный путь развития. Основой является необходи-
мость научного обоснования и практического применения 
новых агропромышленных формирований, способству-
ющих вертикальной интеграции, объединяющих сель-
скохозяйственное производство с переработкой, сбытом 
продукции, снабжением и агросервисным обслужива-
нием. Развитие этих направлений обусловлено объек-
тивным экономическим процессом, связанным, с одной 
стороны, с общественным разделением труда и его спе-
циализацией, научно-техническим прогрессом, при-
родно-экономическими условиями. С другой – с необхо-
димостью взаимодействия между специализированными 
отраслями и видами аграрного и промышленного произ-
водства. Аграрные организации вступают в это объеди-
нительное движение, стремясь снизить риск, связанный с 
производством и его зависимостью от климатических ус-
ловий, стихийностью рынка сельскохозяйственной про-
дукции, диктатом перерабатывающих организаций, не-
обходимостью повышения конкурентоспособности 
производства. Перерабатывающие и обслуживающие 
организации также стремятся обеспечить себе ста-
бильные доходы благодаря наличию надежной сырьевой 
базы, лучшему использованию сырья, повышению ка-
чества своей продукции, ее удешевлению и завоеванию 
рынков сбыта. Выбор той или иной формы интеграции 
зависит от производственно-экономической обстановки 
в регионе, состояния продовольственного рынка, форм 
объединения капитала и участия их в управлении, воз-
можностей головного предприятия. Однако независимо 
от выбранной формы для всех агропромышленных фор-
мирований главным является то, что они объединяют 
весь воспроизводственный процесс, от сельскохозяйст-
венного товаропроизводителя до потребителя готовой 
продукции. Участники системы обеспечивают продви-
жение продукта как собственности корпорации по всей 
цепочке: производство – переработка – реализация, что, 
в конечном итоге, способствует достижению эффекта в 
борьбе с кризисом.

Однако представленная технологическая цепь не даст 
положительного эффекта без экономического влияния го-
сударства, науки, образования, развитой инфраструктуры 
и пр. Поэтому мы предлагаем использовать в качестве 
инструмента борьбы с мировым кризисом кластерный 
подход, который основывается на учете положительных 

синергетических эффектов региональной агломерации, 
т.е. близости потребителя и производителя, сетевых эф-
фектах и диффузии знаний и умений за счет миграции пер-
сонала и выделения бизнеса. Отсутствуют границы между 
секторами и видами деятельности и все они рассматрива-
ются во взаимосвязи. Для администраций: увеличиваются 
количество налогоплательщиков и налогооблагаемая 
база (центры управления малым и средним бизнесом, 
как правило, находятся на той же территории, что и сам 
бизнес, в отличие от вертикальных корпораций), появля-
ется удобный инструмент для взаимодействия с бизнесом, 
снижается зависимость от отдельных бизнес-групп, появ-
ляются основания для диверсификации экономического 
развития территории [2].

Для бизнеса: улучшается кадровая инфраструктура, 
появляется инфраструктура для исследований и разра-
боток, снижаются издержки, появляются возможности 
для более успешного выхода на международные рынки.

Стратегия развития АПК региона должна быть осно-
вана на исследовании процесса создания «кластерной це-
почки ценностей» производимой продукции, что позволит 
выявить недостающие этапы, исключить дублирующие 
подсистемы, осуществлять оптимизацию кластерной 
цепи, способствующей конкурентным преимуществам аг-
ропромышленного производства – в частности, и подком-
плексов АПК региона в целом.

Макрохарактеристики позволяют обосновать специ-
ализацию и концентрацию посевов и сырья в сырьевых 
зонах перерабатывающей промышленности и темпов эко-
номического роста рассматриваемых сырьевых зон. На 
основе экономического и социального потенциала, на-
личия сырьевой базы перерабатывающих мощностей и 
рынков сбыта формируются стратегические направления 
развития кластеров в рамках продуктовых подкомплексов 
региона.

Микроанализ рассматривает «кластерную цепочку 
ценностей» региона, где проводится сбор исходной ин-
формации по процессам расширенного воспроизводства, 
при этом базой анализа служит региональная статистика.

Сопоставляя полученные результаты макро- и микро-
анализа, формируют кластеры в рамках продуктовых под-
комплексов региона.

При детально разработанном и отлаженном эконо-
мическом механизме вертикально-интегрированной 
структуры кластер должен обеспечить: эквивалентность 
экономических отношений между структурными подра-
зделениями формирования, усиление хозрасчетной заин-
тересованности подразделений в повышении эффектив-
ности агропромышленного производства, экономическую 
заинтересованность участников в углублении интеграци-
онных процессов, оптимальное сочетание и рациональное 
использование главных производственных ресурсов и 
средств (земельных, трудовых, материальных, финан-
совых), ускорение темпов развития расширенного вос-
производства, инвестиционную привлекательность для 
внешних и внутренних инвесторов.

7. Отраслевая экономика
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Как показывает отечественная и зарубежная практика, 
для создания и эффективного функционирования агро-
промышленного формирования необходимо соблюдение 
следующих основных принципов: добровольность выбора 
партнера и экономическая целесообразность, что позво-
ляет оптимизировать состав интегрированных формиро-
ваний; интеграция снизу, то есть объединение по иници-
ативе самих хозяйствующих субъектов без давления со 
стороны управленческих структур; воздействие государ-
ства на интеграционный процесс только путем создания 
экономических условий, обеспечивающих его эффектив-
ность, или на основе участия государственного органа в 
качестве равноправного партнера объединений; органи-
зационная целостность интегрированных структур при 
единых стратегии, тактике, целях и задачах развития; вы-
деление ведущего звена и приоритетных направлений 
совершенствования интегрированного формирования; 
равные экономические условия для всех участников ин-
тегрированных формирований как при их создании, так и 
при функционировании; объединение не только организа-
ционно-хозяйственных структур, но и при определенных 
условиях их капиталов; коллективное управление собст-
венностью, что повышает при совместной деятельности 
заинтересованность и ответственность каждого партнера, 
вовлекает в процесс агропромышленной интеграции тор-
говый капитал, обеспечивает приток инвестиций в аг-
рарную сферу.

Однако во многих регионах РФ существует ряд объек-
тивных причин, негативно влияющих и препятствующих 
созданию кластеров в продуктовых подкомплексах ре-
гиона: низкий уровень культуры взаимоотношений, до-
верия и общей производственной идеологии; отсутствие 
общего экономического интереса между предприятиями, 
особенно между взаимосвязанными в рамках технологиче-
ской производственной цепочки; недостаточный уровень 
экономического влияния региональных органов власти 
на предприятия, входящие в кластерную структуру; нес-
табильные связи между научно-исследовательскими ин-
ститутами, вузами и производственными предприятиями; 
краткосрочная стратегия развития у предприятий и недо-
статочность долгосрочного интереса повышения конку-
рентоспособности у административных органов; низкий 
уровень развития бизнес-климата и инфраструктурной 
базы; недостаточный уровень конкурентной борьбы и ее 
интенсивности.

В настоящее время без дополнительных ресурсов и 
мероприятий по инновационному развитию невозможно 
сформировать сбалансированную систему материально-
технического обеспечения. Например, в свеклосеющих 
хозяйствах наблюдаются высокий физический и мо-
ральный износ действующей техники и низкие темпы ее 
обновления, низкий уровень научного потенциала по со-
зданию новой техники, отсутствие в регионе собственной 
базы сельхозмашиностроения [1].

Практика свидетельствует о несовершенстве интег-
рации и кооперирования для решения задач инновацион-

ного развития системы материально-технического обес-
печения АПК региона в целом, при этом роль государства 
сводится к стимулированию отдельных организаций. От-
сутствует механизм системного инновационного развития 
региона. Поэтому комплексным решением проблемы ин-
новационного развития продуктовых подкомплексов яв-
ляется формирование кластерной политики.

В результате структурной разобщенности предприятий 
свеклосахарного подкомплекса региона, сезонной дея-
тельности свекловодства, низкого уровня транспортной 
инфраструктуры и, как следствие, слабой инвестици-
онной привлекательности нами выявлены факторы, ока-
зывающие существенное влияние на формирование све-
клосахарного кластера.

Для формирования и развития конкурентоспособных 
продуктовых кластеров в регионах необходимы следу-
ющие условия:

1. Развитая конкурентная среда, способствующая за-
интересованности предприятий в снижении издержек 
производства.

2. Наличие общих экономических интересов участ-
ников кластера.

3. Общая корпоративная культура, обеспечивающая 
на долгосрочной основе взаимодействие участников кла-
стера.

4. Формирование участников кластера, включающего 
предприятия по производству продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и максимальной комплексностью пе-
реработки сырья.

5. Законодательное обеспечение интересов госу-
дарства по производству продукции с высоким рыночным 
потенциалом.

С учетом изложенных условий формирования кластера 
мы рекомендуем схему взаимодействия агропромыш-
ленных предприятий в кластерной структуре. Следует от-
метить отсутствие однозначного варианта кластерной 
структуры, ее содержание зависит от размещения и фор-
мирования продуктовой направленности кластера, тран-
спортной инфраструктуры и других факторов. Кроме того, 
функционирование конкурентоспособного продуктового 
кластера включает несколько этапов.

Первый – анализ и диагностика условий формиро-
вания кластера на основе маркетинговых исследований, 
мотивации потенциальных участников, состояния их ка-
питала и ресурсов, оценки перспектив дальнейшего раз-
вития предприятий-участников. Здесь оцениваются 
возможность формирования кластера и наличие заинте-
ресованных его участников.

Маркетинговые исследования включают изучение 
рынка товаров и услуг, факторов спроса и предложения, 
ценовой динамики продукции, анализ конкурентов и 
оценку конкурентных преимуществ предприятий. При из-
учении рынка можно выделить следующие разделы:

1. Оценка неконтролируемых аспектов макросреды, 
которая включает экономический (ориентация и струк-
тура народного хозяйства, уровень инфляции, налоговая 
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политика, состояние финансовой системы и покупатель-
ская способность населения), природный (климат, на-
личие сырьевых ресурсов, экология), политический (со-
циально-политическое устройство, уровень, особенности 
и степень исполнения законодательства), технологиче-
ский (уровень НТП, новые стандарты производства и 
потребления), международный (мировой рынок, дина-
мика мировых цен), социокультурный и демографический 
(культурные ценности, традиции, образовательный уро-
вень и степень миграции населения) аспекты.

2. Оценка конкурентных преимуществ производства 
продукции в Краснодарском крае по отношению к другим 
регионам страны и зарубежным странам. Конкурентные 
преимущества выражаются в себестоимости и цене реа-
лизации продукции, более гибком производстве, позволя-
ющем немедленно реагировать на возникающие потреб-
ности рынка, а также в степени внедрения новшеств в 
агропромышленное производство.

3. Оценка конкурентоспособности кластеров в про-
дуктовом подкомплексе на региональном уровне. Выяв-
ляет степень внутриотраслевой конкуренции с проведе-
нием мониторинга действий возможных конкурентов и 
на основе сотрудничества предполагает разработку сов-
местной кластерной стратегии продуктового подком-
плекса региона.

4. Влияние ценового фактора, выступающего наи-
более важным в определении конкурентных преимуществ 
предприятий. Уровень цен воздействует на привлечение 
новых покупателей, увеличение объема покупок, удер-
жание покупателей стимулированием повторных покупок.

5. Анализ спроса на продукцию. Следует оценить, 
как предложение соответствует покупательским запросам.

Мотивация потенциальных участников будущей кла-
стерной структуры обусловлена их функционированием 
и устойчивым развитием, ресурсной потребностью, инве-
стиционной привлекательностью, долгосрочным сотруд-
ничеством на взаимовыгодных условиях и пр. Взаимос-
вязь предприятий повышает их конкурентоспособность на 
рынке и взаимозависимость. Главным аспектом стратегии 
развития предприятий при увеличении доли рынка и рас-
ширении производственной деятельности становится по-
требность в инвестициях [4].

Анализ состояния капитала и ресурсов участников кла-
стера предполагает определение капитала и его структуры, 
выявление скрытых резервов, потенциал финансиро-
вания, объем оборотного капитала, его оборачиваемость, 
ликвидность, фактор инвестиционной интенсивности и пр. 
Оценивается также кадровый состав (качество, работо-
способность, степень участия в работе, климат на пред-
приятии и политика оплаты труда). Результатом подоб-
ного анализа является обеспечение оптимального баланса 
обновления, сохранения и развития необходимого качест-
венного и количественного состава кадров предприятий 
в соответствии с намеченными мероприятиями органи-
зации кластера, а также определение размера, структуры 
основных фондов, динамики их развития, показателей за-

трат на содержание оборудования, степени его изношен-
ности, оптимальности размещения производственных 
мощностей, уровня и качества технологий производства, 
мобильности и гибкости производственного цикла и т.д.

Оценка перспектив дальнейшего развития кластера 
включает прогноз отрицательных последствий взаимо-
действия предприятий по критериям: различия в ценовой 
политике отдельных предприятий, злоупотребления по-
ложением лидирующих предприятий, отсутствие уровня 
корпоративной деятельности участников кластерной 
структуры.

Следующий этап – разработка механизма формиро-
вания кластерной структуры включает следующие ус-
ловия:

1. Выявление участников интеграционных процессов, 
образующих структуру кластера и влияющих на цепочку 
создания добавленной стоимости в кластере (например, 
семеноводческие и свеклосеющие хозяйства, сахарные 
заводы, торговые сахарные компании) с определением 
уровня их взаимозависимости для создания кластера, пе-
редовых профильных образовательных и научно-иссле-
довательских организаций, осуществляющих подготовку 
необходимых кадров, предприятий производственной ин-
фраструктуры (энергоснабжение, транспорт, связь, мар-
кетинговые и рекламные компании, лизинговые органи-
зации, банки и другие финансовые институты).

2. Определение принципов функционирования кла-
стера на основе юридической независимости, сохранения 
хозяйственной и правовой самостоятельности, общей 
стратегической цели участников, совместной системы ко-
ординации деятельности предприятий, единой корпора-
тивной культуры кластера (единая система норм и цен-
ностей, оценки результатов, сплоченность участников 
кластера, координация), интеграционной взаимосвязи.

3. Разработка положений и правил функционирования 
кластера, основанных на распределении и координации 
производственно-хозяйственных функций, возможности 
передачи части этих производственных функций другим 
участникам кластера на основе аутсорсинга: договорная 
система взаимодействия предприятий, соглашение о сте-
пени совместной деятельности.

4. Разработка положений о взаимосвязи и взаимо-
зависимости участников, основанных на неимущест-
венном принципе взаимодействия: на базе технологиче-
ских связей, с использованием единой инфраструктурной 
базы, материально-технического обеспечения друг друга, 
осуществления совместных действий по маркетингу. При 
этом необходимо учитывать условия вхождения предпри-
ятия в кластер и выхода из него с последствием дальней-
шего функционирования, а также нормативы кластерной 
этики.

5. Выявление кадрового потенциала участников 
включает наличие квалифицированных кадров предпри-
ятий кластера и его стабильность, расчет трудоемкости 
основных видов работ, кадровой потребности и возмож-
ности пополнения кадров.

7. Отраслевая экономика
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Исследование опыта кластеризации в других отраслях 
экономики, международного опыта позволило нам 

разработать концептуальную модель формирования стра-
тегии регионального свеклосахарного кластера.

Данная модель является универсальной и может быть 
применена для построения агропромышленных кластеров 
как внутрирегиональной, так и межрегиональной ориен-
тации. Стратегия агропромышленного кластера может 
быть намечена и реализована только в условиях согласо-
ванных интересов партнеров, власти, бизнеса и обеспечит 
повышение конкурентоспособности агропромышленного 
комплекса региона. Структура кластерной модели раз-
вития продуктового свеклосахарного подкомплекса ре-
гионального АПК, по нашему мнению, должна содержать 
научно-обоснованную методологическую, практическую 
схему.

Координационный центр (совет) является организа-
ционной основой управления всех взаимосвязанных эле-
ментов кластерной структуры для распределения полно-
мочий и ответственности между участниками. В состав 
центра будут входить представители всех структурных 
элементов, органы власти и общественные организации, 
наука и образование, представители инфраструктурных 
звеньев, представители сырьевых зон сахарных заводов, 
включая объединения сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. Механизмом реализации функций управ-
ления кластерной структуры является инновационная де-
ятельность.

Разработанная модель управления инновационными 
процессами является органичной составной частью фор-
мирующейся научно-инновационной структуры свекло-
сахарного кластера региона и направлена на создание 
благоприятных правовых, организационных, экономиче-
ских и финансовых условий развития активной инноваци-
онной деятельности всех субъектов с учетом ее особен-
ностей.

Основной движущей силой кластера являются сы-
рьевые зоны сахарных заводов, так как именно здесь 
реализует себя технологическая цепь: семеновод-
ство – производство сырья (свеклосеющие хозяйства) – 
переработка (сахарные заводы) – реализация готовой 
продукции (торговля).

Функционирование кластерной структуры предпола-
гает [4]:

Организацию структуры управления в виде координа-
ционного совета (представители структурообразующих 
семеноводческих и свеклосеющих хозяйств, сахарных за-
водов, вузов, НИИ, инфраструктурных предприятий) для 
взаимодействия, распределения ответственности между 
участниками. Координационный совет контролирует дол-
госрочную кластерную стратегию развития, направление 
деятельности кластера, распределяет задачи между со-
ветом и участниками кластера (табл. 1) [3].

2. Организацию хозяйственной структуры – распре-
деление производственных функций, создание недоста-
ющих производств. Организация новых производств воз-
можна на базе функционирующих предприятий кластера 
или путем создания нового производства. Определяется 
механизм совместной деятельности участников кластера 
(табл. 1).

3. Определение масштабов совместной деятельности 
предприятий кластера (взаимные поставки, номенклатура 
продукции, научно-исследовательская работа, и пр.) на 
основе минимизации издержек.

4. Формирование норм и правил взаимодействия между 
участниками кластера (время, сроки, количество и объемы 
поставок, возможность изменения этих параметров без 
согласования друг с другом). Предусматриваются: единые 
технологические стандарты; единый подход к производст-
венной структуре; система управления качеством.

5. Анализ сформированности кадров на предприя-
тиях кластера. Включает: качество кадрового обеспе-



57

чения (уровень квалификации кадров и их стабильность, 
укомплектованность кадрами и возможность обучения 
работников предприятий кластера, трудоемкость ос-
новных видов работ), уровень взаимодействия между 
предприятиями и образовательными учреждениями, про-
гноз кадровой потребности и способов привлечения 
 специалистов.

Оценка социально-экономической эффективности и 
дальнейшее стратегическое развитие кластера опреде-
ляет результативные показатели экономической деятель-
ности участников кластера, доли увеличения количества 
предприятий и организаций в кластере, увеличения про-
дукции в кластере с высокой добавленной стоимостью, 
увеличения доли малых и средних предприятий, кадрового 
обеспечения, объема привлеченных инвестиций в кла-
стер, объема производства продукции кластера [1].

Следовательно, задача агропромышленного кластера, 
создаваемого в рамках продуктовых подкомплексов, со-
стоит в том, чтобы придать производству сельскохозяй-
ственных продуктов законченную форму организации и 
управления с рациональным решением технических, тех-
нологических, экономических вопросов, связанных с по-
лучением сырья, заготовкой, транспортировкой, перера-
боткой, хранением и реализацией готовой продукции.

Исследования теории кластерного подхода подтвер-
ждают потребность в определении ядер развития созда-
ваемой структуры, так как необходимо выявить базовые 
предприятия (предприятия-лидеры), определить клю-
чевых партнеров, идентифицировать региональные воз-
можности (условия факторов производства, их качества и 
степень специализации; условия для конкуренции и стра-
тегического развития; условия спроса; связанные или под-
держивающие отрасли), определить приоритетные рынки 
сбыта продукции. «Точками роста» в данном случае яв-
ляются сахарные заводы, которые выступают в качестве 
полюсов концентрации факторов производства сырья и 

капитала, обеспечивающих эффективную отдачу инве-
стиций в границах кластера в целом и сырьевой зоны – 
в частности. При этом развитие экономического ядра не-
возможно без восстановления системы семеноводства 
сахарной свеклы и реализации интенсивных факторов ве-
дения свекловодства. В результате реализации интен-
сивных факторов на основе научно обоснованной спе-
циализации и концентрации посевов сахарной свеклы 
численность свеклосеющих хозяйств составит не более 
4–5 организаций (сейчас 15–20) в пределах каждой сы-
рьевой зоны сахарного завода.

В рамках создаваемого свеклосахарного кластера не-
обходимо углублять вертикальную интеграцию, так как 
производство сахарной свеклы и сахара не представляет 
собой завершенное технико-технологическое простран-
ство. Более того, роль отраслей по производству сырья 
и конечной продукции в современных интеграционных 
процессах принципиально меняется. Если несколько 
лет назад интеграция представляла собой попытку сгла-
дить несовершенство рыночного механизма в свеклоса-
харном подкомплексе, то в рамках создания кластера на-
зрела острая потребность в совершенствовании техники 
и технологий во всех отраслях подкомплекса региона, а 
также повышения конкурентоспособности отечествен-
ного рынка техники для нужд АПК.

В рамках кластерной структуры мы также предлагаем 
использовать научный и образовательный потенциал. 
Сегодня многие научно-исследовательские институты, 
высшие учебные заведения и их структурные подразде-
ления в большей степени не имеют практической связи 
с реальным сектором экономики. Достаточно мало за-
казов на научные разработки, новые технологии, кадры 
и пр. Формирование кластера с участием науки и образо-
вания (НИИ, вузы, ССУЗы, проектные институты и пр.) 
дает преимущества как производственным структурам, 
так и самим научным, образовательным учреждениям. 

Таблица 1
права и обязанности координационного совета и участников кластера

Обязанности Содержание обязанностей Координаци-
онный совет Участники кластера

Производство
Стратегическое бизнес-планирование *
Ценообразование *
Оперативное планирование *

Исследования и раз-
работки

Разработка НИОКР и внедрение технологий * *
Разработка продукции *

Финансовая деятель-
ность

Инвестиционные проекты *
Расчеты с поставщиками и потребителями *

Кадровая
политика

Подбор кадров * *
Обучение, повышение квалификации *
Система вознаграждения *

Регулирование дея-
тельности

Контроль и управление качеством *
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Предприятия технологической цепи реализуют синерге-
тический эффект на основе технического и технологиче-
ского переоснащения, помогают университету разрешить 
разные прикладные задачи. В свою очередь, вузам предо-
ставляется возможность более полно использовать обра-
зовательный и научно-технический потенциал в области 
проведения фундаментальных исследований и предостав-
ления образовательных услуг. Появляются возможности 
практического применения полученных знаний, расши-
рения сферы научной деятельности, получения средств на 
развитие за счет осуществления консалтинговых и иных 
услуг, трудоустройства специалистов, окончивших данное 
образовательное учреждение, на предприятиях по специ-
альности (последнее напрямую относится и к средним спе-
циальным учебным заведениям). Кроме того, важным ас-
пектом для вуза является наличие связей с предприятиями 
реального сектора экономики как одного из основных ак-
кредитационных показателей, предъявляемых ВАК.

В кластере также оправдано присутствие организаций, 
реализующих функцию научно-технического обеспечения 
бизнес-процессов.

Не менее важным элементом структуры свеклосахар-
ного кластера является развитая инфраструктура, вклю-
чающая финансово-кредитные организации (банки, стра-
ховые компании, инвестиционные фонды), организации 
обслуживающего и вспомогательного назначения (марке-
тинговые, консалтинговые, юридические, снабженческие, 
лизинговые компании, логистические инфраструктуры, 
инжиниринговые компании). Проведенные исследования 
по оценке эффективности свеклосахарного производства 
в Краснодарском крае позволяют сделать вывод о том, 
что его функционирование происходит в условиях отсут-
ствия полноценной рыночной инфраструктуры, важной 
составной частью которой является сеть районных и меж-
районных оптовых рынков. Именно поэтому среди ос-
новных направлений работы свеклосахарного кластера 
целесообразно выделить следующие.

Во-первых, развитие инфраструктуры регионального 
рынка, которое предполагает решение комплекса орга-
низационных вопросов, включающих организацию в крае 
сети районных и межрайонных оптовых рынков и осу-
ществление контроля за их работой; реализация конкур-
сной системы закупок сахара для федеральных и регио-
нальных государственных нужд; подготовка проектов по 
созданию институтов рыночной инфраструктуры, а также 
обслуживающего и вспомогательного назначения (марке-
тинговых, консалтинговых, юридических фирм и др.) [2].

Во-вторых, информационное обеспечение, которое 
включает вопросы создания компьютерной сети с банком 
данных о региональном рынке сахара, сбор и обработку 
поступающей информации, распространение сведений о 
наличии сахара, текущих и прогнозируемых ценах, орга-
низацию обучения участников свеклосахарного кластера 
основам агробизнеса, маркетинга, биржевой торговли.

В-третьих, деятельность кластера должна основы-
ваться на результатах комплексных маркетинговых иссле-

дований, предполагающих анализ эффективности свекло-
сахарного производства как источника торговых ресурсов 
для регионального рынка и определение емкости рынка.

Ключевым элементом кластерной структуры свекло-
сахарного подкомплекса регионального АПК являются 
органы власти и общественные организации. Государ-
ственное участие должно представлять систему эконо-
мических отношений, включающую совокупность форм 
и методов многоуровневого формирования бюджетных 
средств и их использования на финансирование целевых 
агропродовольственных программ, НИОКР и пр. Органи-
зационно-экономический механизм участия государства в 
кластерной структуре должен представлять трехблочную 
систему: организационно-управленческий, экономиче-
ский и правовой блоки.

Организационно-управленческий блок представлен 
административно-управленческими структурами, коор-
динирующими развитие свеклосахарного производства, 
службами ценового маркетинга, системой информаци-
онно-консультационных центров, системой оптовых и 
розничных рынков, специальных кредитных учреждений, 
интегрированных формирований, общественных структур 
и пр. Экономический блок работает через ценовые, кре-
дитно-финансовые, налоговые и страховые рычаги. 
Источниками его являются бюджетное финансирование 
(инвестиции), лизинговые сделки, государственные кре-
диты и пр. Правовой блок представлен действующими за-
конодательными актами, указами, постановлениями, при-
казами и распоряжениями, регламентирующими развитие 
системы кластера. Блоки связаны между собой элемен-
тами и компонентами, включая научное сопровождение, 
учет, анализ и контроль за использованием заемных и 
бюджетных ресурсов.

Развитие и регулирование регионального оптового 
рынка следует рассматривать в контексте целенаправлен-
ного воздействия федеральных и региональных органов 
власти, управления на сферу производства, реализации 
сырья и готовой продукции. Регулирование предполагает 
взаимодействие комплекса административно-организа-
ционных, правовых и экономических механизмов. Ре-
зультативность этого взаимодействия определяется опти-
мальностью сочетания интересов трех групп участников 
свеклосахарного кластера: потребителей, производи-
телей сырья и готовой продукции, государства. Приори-
теты, конечно же, должны быть отданы потребителям го-
товой продукции свеклосахарного подкомплекса.

Таким образом, организация кластерных структур по-
зволит, на наш взгляд, стимулировать инновационные 
процессы, улучшить инвестиционный климат отраслей 
свеклосахарного подкомплекса и, тем самым, повысить 
его конкурентоспособность. В регионах имеются все пред-
посылки к созданию территориально-производственной 
структуры, которая основана на взаимодействии научно-
образовательной сферы, предприятий АПК, торговли, 
сферы обслуживания и государства. Такой симбиоз станет 
точкой роста всего агропромышленного производства.
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Малое предпринимательство как современная производственная система
придворная анастасия борисовна, аспирант
Сургутский государственный университет 

В рыночной экономике любой страны немаловажную 
роль играют производственные системы. В России 

данному понятию отводится особая роль, в том числе по 
причине все еще присущей национальной экономике сы-
рьевой ориентации (несмотря на многочисленные по-
пытки российского правительства перейти к активной ди-
версификации экономики).

Современные производственные системы могут ока-
заться тем самым механизмом, посредством которого 
будет возможна и реиндустриализация на основе инно-
ваций, и диверсификация на основе повышения науко-
емких отраслей в структуре производства и экспорта.

Данная статья посвящена проблеме современных про-
изводственных систем малого предпринимательства. Рас-
смотрим данное понятие.

К современным производственным системам со сто-
роны окружающей среды выдвигаются дополнительные 
требования на соответствие:

– тенденциям потребительского рынка – быть конку-
рентоспособными, следовательно, уметь развить и удер-
жать устойчивый спрос на свои товары и/или услуги на 
международном уровне;

– требованиям международных и отечественных стан-
дартов к финансовой отчетности и организации производ-
ственных процессов;

– управленческой структуры, когда объектом управ-
ления становится не просто процесс производства и ре-
ализации отдельного товара или услуги, а межфирменная 
мезоэкономическая технологическая цепь, включающая 
все стадии разработки, производства, сбыта и послепро-
дажного обслуживания.

Следствием этого является то, что не каждая про-
изводственная система может считаться современной. 
Таким образом, современные производственные системы 
должны обладать таким потенциалом, чтобы обеспечи-
вать полную интеграцию производственного процесса. [1, 
с. 1]

Проанализировав вышеизложенное, будем считать, 
что современными производственными системами малого 
предпринимательства выступают малые предприятия, 
осуществляющие ведение операционной, финансовой и 
инвестиционной деятельности и имеющие устойчивый 
спрос на свою продукцию/услуги на предприятиях миро-
вого масштаба, т.е. вертикально интегрированных ком-
паний, областью функционирования которых является 
ресурсоемкие отрасли экономики с высокотехнологич-
ными и наукоемкими производствами. При этом данные 
современные производственные системы должны отве-
чать критериям (показателям), установленным законами, 
государственными органами и другими представитель-
ными организациями к субъектам малого предпринима-
тельства.

Конкретизация процессов формирования современных 
производственных систем малого предпринимательства 
возможна на основе научных выводов и рекомендаций по 
их использованию.

В результате исследования нами был сделан ряд на-
учных выводов, заключающихся в следующем:

В условиях шестого технологического уклада эффек-
тивность деятельности современных производственных 
систем малого предпринимательства в экономике РФ зна-
чительно ниже их эффективности в странах с развитой 
экономикой. Процесс формирования и взаимодействия 
предпринимателей с органами власти и управления феде-
рального, субъекта федерации и муниципального уровней 
остается эпизодическим, недостаточно результативным и 
не опирается в полной мере на научные подходы.

Далее в статье мы не раз прибегнем к понятию ше-
стого технологического уклада, поэтому находим целесоо-
бразным сделать небольшое отступление, уточнив содер-
жание данного определения.

Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, С.Ю. Глазьев и не-
мало других ученых ведут отсчет Кондратьевских циклов 
и адекватных им технологических укладов с последней 
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трети XVIII в. При таком подходе, с начала XXI в. нача-
лась понижательная волна пятого уклада и создание фун-
даментальных основ шестого, время преобладания кото-
рого в авангардных странах и на мировом рынке придет, 
вероятно в 20–40 – е гг. этого века. Приоритетными на-
правлениями шестого технологического уклада являются 
нанотехнологии и фотоника, биотехнологии на основе 
генной инженерии, создание национальных и глобальных 
информационных систем, освоение нетрадиционных воз-
обновляемых источников энергии, ресурсосберегающих, 
экологически чистых технологий в сферах материального 
и нематериально производства. [2, с. 92–93]

Итак, основой системы теоретических положений по 
формированию современных производственных систем 
малого предпринимательства в экономике, должна быть 
их классификация по следующим признакам: принадлеж-
ность к кластеру, федеральному округу, инновационному 
характеру, степени аффилированностти, жизненному 
циклу, степени участия государства.

Формирование современных производственных систем 
малого предпринимательства следует рассматривать как 
необходимый научно обоснованный фактор обеспечения 
эффективности экономики в условиях 6-го технологиче-
ского уклада.

Изучение формирования и функционирования сов-
ременных производственных систем малого предпри-
нимательства как процесса в условиях развития и фун-
кционирования организационных систем предполагает 
комплексное использование ситуационного подхода.

Данный подход формируется на основе организаци-
онной модели и должен состоять из следующих взаимос-
вязанных ситуационных моделей, включающих совокуп-
ность бизнес-процессов его участников:

– ситуационная модель интегрированного бизнес-
процесса;

– ситуационная модель бизнес-процессов участников 
современных производственных систем малого предпри-
нимательства, требующих координации;

– ситуационная модель бизнес-процессов отдельных 
участников современных производственных систем ма-
лого предпринимательства.

В реальности эти бизнес-процессы будут осуществ-
ляться в соответствии с принятой организационно-пра-
вовой формой современных производственных систем 
малого предпринимательства как предпринимательской 
структуры (объединения).

Оценка экономической эффективности создания и 
функционирования современных производственных си-
стем малого предпринимательства должна основываться 
на использовании следующих групп показателей:

– структура производства современных производст-
венных систем малого предпринимательства (объем про-
изводства отдельных видов продукции (товаров, услуг) в 
стоимости (без учета НДС и акцизов) и/или натуральном 
выражениях; объем продукции, производимой в рамках 
современных производственных систем малого предпри-

нимательства в стоимостном или натуральном выражении 
по каждому отдельному виду товаров и услуг; объем про-
изводства отдельных видов продукции (товаров, услуг) в 
процентах от общего объема);

– ресурсный потенциал современных производст-
венных систем малого предпринимательства; средне-
списочная численность работающих, чел; среднегодовая 
стоимость основных производственных фондов, руб.; 
среднегодовая стоимость оборотных средств, руб.; нема-
териальные активы (без интеллектуальных инвестиций), 
руб.; интеллектуальные инвестиции (вложения в под-
готовку кадров, «ноу-хау», НИОКР) и инновационный 
фонд (финансирование новейших научно-технических 
разработки рисковых проектов), руб.; финансовые инве-
стиции, руб.);

– экономические показатели современных произ-
водственных систем малого предпринимательства (сум-
марная (совокупная прибыль (убыток) участников малых 
предприятий от реализации отдельных видов продукции 
(товаров, услуг), руб.; доля каждого участника в сово-
купной прибыли современных производственных систем 
малого предпринимательства, %; рентабельность произ-
водства отдельных видов продукции в современных про-
изводственных систем малого предпринимательства, %).

Оценка вариантов формирования сценарных моделей 
современных производственных систем малого пред-
принимательства с помощью вышеописанных групп по-
казателей, отвечающим требованиям рационального 
соединения достижений науки и производства следует до-
полнять оценкой вариантов с одинаковыми значениями 
показателей силы и частоты взаимодействия участников 
современных производственных систем малого предпри-
нимательства следует с помощью метода групповой эк-
спертной оценки.

Сокращение жизненных циклов товаров и оказыва-
емых услуг, стремительное старение технологий их про-
изводства, применение высоких технологий в сфере при-
родопользования, нестабильность в окружающей среде 
ведут к значительному повышению уровня требований к 
формированию сценарных моделей современных произ-
водственных систем малого предпринимательства.

По нашему мнению, организационная модель совре-
менной производственной системы малого предприни-
мательства должна включать в себя компоненты иерар-
хического управления – структура, система управления, 
ресурсы и компоненты этархического управления – си-
стема координации и бизнес процессы, обеспечивающие 
в основном эффект эмерджентности.

Применительно к современным производственным си-
стемам малого предпринимательства эффект эмерджен-
тности проявляется в качестве организации таковых си-
стем, т.е. результат функционирования системы в целом 
получается выше/ниже, суммы одноименных результатов 
отдельных ее элементов, при условии, что объединенные 
части зависят друг от друга и, при объединении, могут не-
сколько усилить или ослабить функционирование объеди-
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няемых частей в рамках целого; либо же, при условии, что 
объединяемые части слабо зависят друг от друга, сумма 
одноименных результатов отдельных элементов системы, 
составляющих ее совокупность, не ухудшает и не улуч-
шает качество функционирования объединяемых частей в 
рамках целого. На практике же это означает следующее: 
из одних и тех же элементов системы можно получить си-
стемы разного или одинакового свойства, но различной 
степени эффективности, в зависимости от взаимосвязи 
этих элементов между собой, т.е. того, как будет органи-
зована сама система.

В целях практического формирования и развития сов-
ременных производственных систем малого предприни-
мательства на основании вышеизложенных научных вы-
водов нами предложены некоторые рекомендации:

Организационная концепция современных производ-
ственных систем малого предпринимательства для до-
стижения высокого уровня конкурентоспособности про-
дукции и его развития должна опираться на инструменты 
государственной инновационно-инвестиционной поли-
тики. В свою очередь, формирование информационно-
инновационной составляющей должно опираться на ин-
новационный кадровый потенциал округа и привлечение 
самых профессиональных в научном плане специалистов 
для решения конкретных задач, соответствующих страте-
гическим целям современных производственных систем 
малого предпринимательства.

В условиях складывающейся в России единой ма-
крологической системы, содержащей органы государст-
венной, региональной власти; телекоммуникационные, 
транспортные предприятия, логистическая составляющая 
современных производственных систем малого предпри-
нимательств должна обеспечивать скоординированное 
управление информационными и материальными пото-
ками, а также их синхронность и высокие результаты дея-
тельности участников современных производственных си-
стем малого предпринимательства.

Формирование современных производственных систем 
малого предпринимательств повлечет к увеличению вало-
вого регионального продукта ХМАО, что несомненно от-
разится на качестве решения проблем экономике региона 
и его социальной устойчивости.

В ходе исследования была предпринята попытка ана-
лиза основных показателей деятельности/статистики 
современных производственных систем малого предпри-
нимательства. Однако, нами не было обнаружено офици-

альных данных относительно современных производст-
венных систем малого предпринимательства ни в рамках 
субъектов, ни по стране в целом, ввиду отсутствия как та-
кового выделения данного сегмента предпринимательства 
из общей его структуры. По нашему мнению, этот факт 
несомненно говорит о недооценивании значимости совре-
менных производственных систем малого предпринима-
тельства в масштабах государства.

Комплексное исследование данного вопроса расши-
ряет горизонты исследуемой темы, и доказывает необ-
ходимость присвоения современным производственным 
системам малого предпринимательства отдельно отве-
денной «ниши» в общей структуре малого предпринима-
тельства, ввиду общемирового признания инновацион-
ного пути развития экономики единственно верным, что 
подтверждается компетентным мнением известных рос-
сийских и зарубежных ученых, нам импонирует следующее 
утверждение: «Задача перевода российской экономики на 
инновационный путь развития относится к разряду стра-
тегически важных, так как возможности иных факторов 
увеличения производства практически исчерпаны. Инно-
вации становятся ключевым фактором современного со-
циально-экономического развития и технологической мо-
дернизации производства». [3, с. 11–15]

Таким образом, существенным ресурсным фактором, 
определяющим качество результатов реализации эко-
номики, является именно национальная инновационная 
наука. Инновационные технологии являются решающими 
и определяют, в конечном счете, качество уровня жизни 
населения в той или иной стране. Другими ресурсами, 
тесно связанными с научной и инновационной деятель-
ностью являются информация и управление. Создание 
информационных систем, обслуживающих исполнение 
принятых управленческих решений повышают надеж-
ность контроля над процессами экономического развития. 
Этим и другим факторам как нельзя лучше отвечают сов-
ременные производственные системы малого предприни-
мательства в условиях 6-го технологического уклада.

Вышеприведенные факты доказывают, что совре-
менные производственные системы в малом предпри-
нимательстве являются перспективной организаци-
онно-правовой формой в условиях 6-го технологического 
уклада и именно их формирование становится определя-
ющим как в федеральной, так и в региональной промыш-
ленной политике страны.
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Экономические оценки деятельности локомотивного депо
Серых евгения Витальевна, кандидат экономических наук, доцент
забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал иркутского государственного университета путей сообщения  
(г. чита) 

Экономическая оценка деятельности структурных подразделений локомотивного хозяйства по использованию матери-
альных ресурсов основана на показателях, полученных в результате сравнения фактической деятельности с норма-

тивной. Экономические отношения структурных подразделений локомотивного хозяйства предопределяются системой 
экономических отношений сложившихся в ОАО «РЖД», в основе которой лежит принцип полного возмещения их за-
трат за счет доходов, полученных транспортным комплексом. Следовательно, экономические оценки должны основы-
ваться на показателях эксплуатационных расходов.

Использование эксплуатационных расходов как основы экономической оценки локомотивного хозяйства и его струк-
турных подразделений исходит из того положения, что они представляют собой многофакторное явление. Поэтому от-
ношение объема текущих эксплуатационных расходов к их ожидаемому объему явилось общим результатом действия 
факторов, роль каждого из которых индивидуальна. Экономические оценки должны строиться на рассмотрении ограни-
ченного количества факторов, отобранных и классифицированных на определенных принципах. При определении фак-
торов, необходимо учитывать особенности взаимоотношений центров затрат различных уровней.

Для элементарного центра затрат локомотивного депо, в качестве которого рассматривается поездная работа фор-
мируется система показателей влияния факторов соответствующей структуры (рис. 1).

рис. 1. Система показателей оценки влияния факторов для центра затрат (поездная работа),

где 
 

– изменение материальных затрат за счет грузооборота брутто и его

 структуры, удельного расхода материальных ресурсов на поездную работу (в т.ч. по видам движения), руб.
Тогда для субэлементарных центров затрат (например, поездная работа грузовому движению) расходы в части ма-

териальных затрат в грузовом движении характеризуется следующей системой показателей оценки влияния факторов 
(рис. 2).

В конкретной системе управления любой из элементов затрат должен классифицироваться с точки зрения его управ-
ляемости (управляемые, слабо управляемые, умеренно управляемые и решающие факторы). Используя эти понятия 
в отношении материальных затрат можно видеть, что в каждой из представленных систем на рис. 1 и 2, присутствуют 
данные факторы.

рис. 2. Система показателей оценки влияния факторов для субэлементарных центров затрат  
(поездная работа в грузовом движении),
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где 
 

– изменение материальных затрат за счет грузооборота брутто, удель-

ного расхода и цены материальных ресурсов, руб.;  
 

– 
изменение материальных затрат за счет удельного расхода материальных ресурсов по видам работ, руб.; 

 
– изменение материальных затрат за счет удельного объема работ в 

комплексе, руб.
Однако в условиях оценки деятельности конкретного центра затрат эти факторы должны классифицироваться как 

факторы условий деятельности и факторы качества работы. К факторам условий деятельности следует отнести те рас-
ходы, которые в основном изменяются под влиянием внешних для системы управления причин. Тогда к факторам каче-
ства работы следует отнести затраты, изменение которых происходит в основном в результате работы системы управ-
ления по повышению эффективности в целом, и в том числе использования материальных ресурсов. При этом факторы 
условий деятельности представляют собой как неблагоприятные изменения, приводящие к повышению потребности в 
материальных ресурсах, так и благоприятные изменения, способствующие снижению потребности в материальных ре-
сурсах. Факторы качества работы представляются как достижения в работе, приводящие к экономии материальных за-
трат и недостатки, вызывающие перерасход материальных ресурсов.

Учитывая, что деятельность локомотивных депо осуществляется в изменяющихся условиях, можно сформировать 
следующий принцип:

– во-первых, адекватно оценить деятельность структурного подразделения по наиболее эффективному использо-
ванию материальных ресурсов можно на основе показателей влияния факторов качества работы;

– во-вторых, объективно оценить работу подразделения можно с учетом изменяющихся условий на основе показа-
телей влияния факторов условий деятельности.

Таким образом, согласно данному принципу влияние факторов на изменение материальных затрат в локомотивных 
депо будет представлено:

  (1)

где 

 

– влияние факторов качества работы на уровень материальных затрат, руб.;

 

–  влияние факторов условий деятельности на уровень материальных затрат, руб.

Для субэлементарного центра затрат (поездная работа локомотивов в грузовом движении) экономическими оцен-
ками выступает показатели:

качества работы:

  (2)

условий деятельности:

  (3)

На основании проведенных исследований оценено влияние факторов качества работы и условий деятельности на 
уровень расхода электроэнергии и топлива укрупненных центров затрат (эксплуатация электровозов и тепловозов):

1) прирост расхода электроэнергии на эксплуатацию электровозов составил:
за счет качества работы центра затрат: 27,71–59,52= -31,81 т. руб.;
за счет условий деятельности нижестоящих центров затрат:

– 169,4–27,65+66,76+41,68=250,19 т. руб.
2) прирост расхода топлива на эксплуатацию тепловозов составил:
за счет качества работы центра затрат: 5998,6+46214,9 =52213,5 т. руб.;
за счет условий деятельности нижестоящих центров затрат:

– 114016,2+56069,3–3574,7+127711,2–797,2+320382,9= 385775,3 т. руб.
Оценки факторов качества должны использоваться в непосредственном управлении деятельностью центров затрат, 

а также в стимулировании производственных коллективов по результатам работы подразделения. Что касается пока-
зателей влияния факторов условий деятельности, то относится к ним как к основе формирования справочной инфор-
мации не всегда является правильным. Обусловлено это тем, что в производственных системах условия деятельности 
конкретного элемента формируется за счет факторов внутренней структуры и факторов за пределами системы в целом. 

7. Отраслевая экономика
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Поэтому, классифицируя факторы условий деятельности в соответствии с источником их происхождения, получим:
оценки влияния факторов внешней среды (оценить можно справочно);
оценки влияния факторов условий внутрипроизводственной системы, определяя отношения между элементами про-

изводственной системы. Причем данное положение следует положить в основу реализации внутрипроизводственных 
экономических отношений.

Обратившись к показателям деятельности элементарного центра затрат, надо иметь ввиду, что в его рамках органи-
зационно функционируют элементы, отнесенные к субэлементарным центрам затрат, тогда получим:

  (4)

где  изменение материальных затрат субэлементарного (субцентра) центра затрат (работа локомотивов 
в грузовом движении).

Такой подход также необходим в силу того положения, что условия деятельности на уровне деятельности субэлемен-
тарных центров затрат во многом определяются внутрипроизводственными отношениями, которые выступают объек-
тами управления в рамках деятельности, относящейся к центрам затрат вышестоящих уровней. Поэтому при формиро-
вании экономической оценки центра затрат – поездная работа, надо исходить из системы показателей вида:

  (5)

где  изменение материальных затрат под влиянием факторов условий деятельности элемен-

тарных и субэлементарных центров затрат, руб.;  изменение материальных затрат под влиянием 

факторов качества работы в элементарных и субэлементарных центрах затрат, руб.

Следовательно, в условиях иерархических структур укрупненный центр затрат (эксплуатация электровозов) несет 
прямую ответственность за факторы материальных затрат, непосредственно выступающих объектами его управления 
(эффективно), и косвенную ответственность различной степени за факторы материальных затрат, непосредственно от-
носимые к объектам элементарных центров затрат. Причем такая косвенная ответственность имеет различную степень 
воздействия  в зависимости от уровня укрупненного центра затрат.

Тогда из распределения факторов по уровням управления следует, что экономическая оценка центра затрат за эф-
фективное использование материальных ресурсов формируется согласно следующему механизму:

  (6)

где  оценка качества работы центров затрат по факторам и косвен-
ного воздействия первого, второго и третьего уровней, руб.;  коэффициент степени прямого воздействия, когда:

В случае, когда например,  рассчитываются 

объективные экономические оценки укрупненных центров затрат:
– эксплуатация электровозов:

 -4,67 т. руб.

– эксплуатация тепловозов:

т. руб.

Таким образом, полученные показатели отражают изменение расходов топливно-энергетических ресурсов не только 
за счет объема работ, удельных расходов электроэнергии (топлива), но и структуры технологического процесса работы 
электровозов и тепловозов. При этом изменение расходов топливно-энергетических ресурсов формируется не только 
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не счет влияния ценовых факторов на уровень материальных затрат депо, но и объективных факторов работы низовых 
подразделений, что в дальнейшем будет служить основой распределения мотивационного финансирования при стиму-
лировании работы всех подразделений локомотивного депо.

Аграрный протекционизм как принцип государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства
Сорокина людмила Викторовна, ассистент; 
Сорокина лариса Викторовна, студентка
кубанский государственный аграрный университет (г. краснодар) 

При определении принципов регулирования очень 
часто их подменяют другими элементами государст-

венного регулирования, в т.ч. целями. Это вносит пу-
таницу в процесс регулирования. Основные принципы 
государственной аграрной политики Российской Феде-
рации сформулированы в федеральном законе «О раз-
витии сельского хозяйства»: доступность и адресность 
государственной поддержки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей; доступность информации о состоянии 
государственной аграрной политики; единство рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия и обеспечение равных условий конкуренции на этом 
рынке; последовательность осуществления мер государ-
ственной аграрной политики и её устойчивое развитие; 
участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в формировании и реализации госу-
дарственной аграрной политики.

В.И. Нечаев, Ю.И. Бершицкий, С.М. Резниченко к 
принципам государственного регулирования сельскохо-
зяйственного производства относят: программно-целевой 
подход как стимул для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей к интенсификации производства и повы-
шению его эффективности; государственная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей как допол-
нительный источник финансирования сельскохозяйствен-
ного производства. Государственная поддержка должна 
быть прозрачной, иметь целевой, упреждающий и эффек-
тивный характер, оказываться при решении неотложных 
проблем сельскохозяйственного производства и с учётом 
его региональных особенностей. [6] В странах ЕС один из 
принципов государственной поддержки – учёт динамики 
мировых цен на сельскохозяйственную продукцию: чем 
выше мировые цены, тем меньше государственная под-
держка.

П.Ф. Парамонов считает, что поскольку государст-
венное регулирование может иметь и негативные послед-
ствия, то оно не должно выходить за рамки принципов 
рыночного хозяйствования и свободного предпринима-
тельства. Для эффективного государственного регулиро-
вания сельскохозяйственного производства необходимы: 
аграрный протекционизм; сочетание экономических и со-
циальных целей; сочетание индикативности и директив-

ности; программное регулирование; стабилизация рынка; 
учёт региональных условий и особенностей сельского хо-
зяйства; поддержание эквивалентности обмена между 
сельским хозяйством и другими отраслями экономики, па-
ритета и регулирования доходов сельхозтоваропроизво-
дителей. [7] Е.С. Мезенцева к перечисленным принципам 
добавляет равнозначную поддержку предприятий всех 
форм собственности; экономическое стимулирование эф-
фективно работающих предприятий; обеспечение расши-
ренного воспроизводства. [5]

На наш взгляд, для устойчивого развития сельских 
территорий и продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации особое значение имеет аграрный протек-
ционизм, предполагающий защиту отечественных сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. В середине 
90-х годов прошлого века поддержка сельского хозяйства 
обходилась налогоплательщикам и потребителям мира 
ежегодно в 350 млрд долларов. Мировые тенденции по-
следних лет – относительное сокращение объёмов госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства, приоритет 
программ ограничения производства, развитие практики 
заградительных барьеров на пути импортных товаров. За 
1986–2005 гг. объём государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в процентах к 
стоимости произведённой сельхозпродукции снизился в 
Японии с 61 до 58 %, США – с 25 до 18, странах ЕС – с 
39 до 37, Канаде – с 34 до 21, Австралии – с 8 до 4 %. В 
странах ОЭСР в 2008 г. объём поддержки составил 21 % 
от стоимости произведённой сельхозпродукции. Средний 
уровень тарифной защиты по сельскому хозяйству стран-
членов ВТО составляет 62 %, ЕС – 20,5 %. [1],[2] В 
России доля расходов на сельское хозяйство и рыболов-
ство в консолидированном бюджете Российской Феде-
рации снизилась по сравнению с 1995 г. на 3,3 % и со-
ставила в 2011 г. 1,3 %. В валовой продукции сельского 
хозяйства доля расходов на сельское хозяйство и рыбо-
ловство изменялась в пределах 5,6–11,0 %. В расходах 
на сельское хозяйство и рыболовство доля федерального 
бюджета изменялась в рамках 13,5–52,6 %.

В странах ЕС механизм реализации государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства базиру-
ется на абсолютном приоритете поддержки сельхозтова-
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ропроизводителя и гарантированном максимальном само-
обеспечении всеми основными видами продовольствия, в 
США – на равной поддержке, как сельхозтоваропроиз-
водителей, так и потребителей. В состав затрат по обес-
печению государственной поддержки входят: поддержка 
рыночных (производственных и потребительских) цен; 
прямые трансферты в пользу производителей без повы-
шения потребительских цен; сокращение расходов сель-
хозтоваропроизводителей за счёт введения различного 
рода дотаций; кредитная поддержка; др. формы косвенной 
поддержки и льгот. Представленная учёными ВНИИЭСХ 
структура затрат по обеспечению государственной под-
держки сельского хозяйства в развитых странах свиде-
тельствует об отсутствии каких-либо приоритетов или 
тенденций в её формировании (таблица). Если в Японии, 
странах ЕС, Канаде больший объём прямых субсидий 
идёт на поддержание цен (соответственно 91, 50 и 46 %), 
то в Австралии и США (соответственно 65 и 28 %) – 
на компенсацию издержек. В косвенных расходах Ав-
стралии преобладают исследования и разработки (71 %), 
Японии – формирование и поддержание инфраструктуры 
(80 %), США, стран ЕС, Канады – маркетинг и реклама 
(соответственно 58, 28 и 27 %).

В поддержке российских сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в 1986–2007 гг. постоянными компо-
нентами являлись поддержка рыночных цен и поддержка 
ресурсного обеспечения. С 1992 г. в составе господ-
держки – платежи, зависящие от объёмов производства, 
с 1993 г. – неспецифические платежи. Платежи, зави-
сящие от доходов производителей, игравшие заметную 
роль в господдержке в 1986–1991 гг., в 1992–1999 гг. 
отсутствовали, а в 2000–2007 гг. – были незначительны. 
В поддержке российских потребителей сельхозпродукции 
в 1986–2007 гг. постоянными компонентами являлись 

трансферты производителям от потребителей, прочие 
трансферты от потребителей, стоимость излишков про-
дукции. Трансферты потребителям от налогоплатель-
щиков играли заметную роль в господдержке в 1986–
1991 гг. [1, с. 53]

И.В. Комарова считает: «…в случае, когда имеет место 
поддержка производителей, она осуществляется за счёт 
потребителей, и наоборот». [1, с. 56] В России поддержка 
производителей имела положительное значение в 1986–
1991 гг., 1995–2007 гг., поддержка потребителей – в 
1991–1995 гг. С 2001 г. ситуация приближается к ми-
ровым стандартам, а динамика показателя совокупной 
поддержки (TSE) сельского хозяйства отражает систем-
ность и относительную стабильность мероприятий госу-
дарственного регулирования. В составе показателя сово-
купной поддержки (TSE) в 1986–1988 гг. доля поддержки 
общих услуг (GSSE) составляла 3 %, в 2003–2005 гг. – 
12 %. Состав государственной поддержки общих услуг в 
России в 1986–2005 гг. включал: исследования и раз-
витие, аграрное образование, инспекционные услуги, ин-
фраструктуру, маркетинг и продвижение продукции, фи-
нансирование прочих услуг. В 2006–2007 гг. в составе 
поддержки появилось содержание госучреждений. При-
оритеты в структуре поддержки общих услуг менялись в 
зависимости от общего состояния экономики. В 1986–
2000 гг. в числе приоритетных – финансирование прочих 
услуг, поддержка инфраструктуры. В 2001–2007 гг. – 
поддержка инфраструктуры, инспекционные услуги, аг-
рарное образование.

Ограниченность объёмов государственной поддержки 
связывают с отсутствием взаимосвязи между целями аг-
рарной политики и бюджетными расходами на её реали-
зацию, «…результатом субъективных представлений и по-
литических торгов.» [6, с. 98] По расчётам Б.И. Пошкус 

таблица
Структура затрат по обеспечению государственной поддержки сельского хозяйства в развитых странах

Показатель Австралия Страны 
ЕС Канада США Япония

Всего прямых субсидий, % 100 100 100 100 100
В т.ч.: поддержка цен 0 50 46 26 91
поддержка уровня производства 3 4 4 13 3
поддержка на единицу площади или голову скота 2 25 8 6 0
поддержка исторических ландшафтов 10 6 10 14 0
компенсация издержек 65 9 7 28 3
прочие 20 6 25 13 3
Всего косвенных расходов, % 100 100 100 100 100
В т.ч.: исследования и разработки 71 18 18 16 6
сельскохозяйственное образование 0 11 10 0 1
инспекционное обслуживание 11 4 25 2 1
формирование и поддержание инфраструктуры 15 26 19 16 80
маркетинг и реклама 1 28 27 58 2
прочее 2 13 1 8 10
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в 2006 г. бюджетные субсидии на 1 га сельхозугодий в 
России составляли всего 5 евро против 236–706 евро в 
странах ЕС, которые производили в 3–8 раз больше ва-
ловой продукции, в 2–6 раз больше получали валовой до-
бавочной стоимости, в 3–9 раз имели лучшие условия хо-
зяйствования. Государственная поддержка в странах ЕС 
составляла 25–33 % стоимости валовой продукции от-
расли против 2 % в России. В странах ЕС на одного средне-
годового работника произведено больше, чем в российском 
аграрном секторе: валовой продукции в 4–9 раз; валовой 
добавочной стоимости в 4–6 раз; валовой добавочной сто-
имости с учётом бюджетных субсидий в 5–10 раз. [9]

В связи с вступлением в ВТО Россия обязалась сни-
зить за 2013–2017 гг. объём государственной поддержки 
сельского хозяйства в 2 раза (до $ 4,4 млрд), не применять 
экспортных субсидий. В научной литературе для выпол-
нения этих обязательств предлагаются альтернативные 
варианты:

– либерализация аграрных рынков, переориентация 
государственной поддержки в пользу мер, разрешаемых 
правилами ВТО. Реализуется путём оптимизации струк-
туры расходов бюджетов различных уровней за счёт со-
кращения программ прямой государственной поддержки. 
Рассматривается как проблема институционального ха-
рактера, вызванная несоответствием производственных 
отношению уровню развития производительных сил;

– «осторожная» делиберализация аграрных рынков, 
активное государственное регулирование в основном 
экономическими инструментами для восстановления ре-
сурсного потенциала сельскохозяйственного производ-
ства, сбалансированности интересов продавцов и поку-
пателей. Рассматривается как вынужденная и временная 
мера. [3], [8]

Сторонники делиберализации считают, что она со-
ответствует аграрной политике самообеспечения про-
довольствием, а «либерализация будет способствовать 
формированию в России вектора импортоориентации, 
что нецелесообразно и неэффективно в долгосрочном 
аспекте.» [8, с. 13] По расчётам Э. Крылатых либера-
лизация аграрного рынка по правилам ВТО приведёт: к 
снижению доли России в мировом экспорте до 1 %; к уве-
личению доли России в мировом импорте до 2,3 %; к пре-
вышению стоимости импорта над стоимостью экспорта на 
$ 7,3 млрд; к сокращению на 24 % поступлений в феде-
ральный бюджет за счёт снижения импортных пошлин; 
к росту благосостояния потребителей на 2 %; к сокра-
щению чистого дохода сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на 5 % [4].

По мнению Д.Б. Эпштейна защита внутреннего рос-
сийского рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия должна определяться целями аграрной 
политики, а не интересами импортёров. [10] Он предлагает 
создать систему регулирования рынков в зависимости от 
категории продукции: для продукции федеральной ответст-
венности (зерно, семена подсолнечника) – регулирование 
цен рыночными методами; для продукции региональной 
ответственности (овощи, картофель) - временные про-
дуктовые субсидии для роста конкурентоспособности; для 
продукции совместной ответственности (сахарная свёкла, 
молоко, мясо) – комплексные меры. Национальный союз 
экспортёров продовольствия считает целесообразным в 
рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия разработку подпрог-
раммы развития экспорта продовольственной продукции с 
высокой степенью переработки.
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8 . м и р о В а я  Э к о н о м и к а

Специфика функционирования особых экономических зон
козлова анастасия Станиславовна, студент
томский политехнический университет 

Одним из самых эффективных инструментов привле-
чения иностранных инвестиций в экономику страны 

служит создание особых (свободных) экономических зон, 
которые в настоящее время занимают видную и весьма 
значимую роль в пространстве мировой экономики.

Создание таких зон, как правило, преследует цели: 
увеличить приток иностранных инвестиций, расширить 
экспортно-импортные операции, установить более от-
крытые отношения с мировым рынком, развивать новые 
технику и технологии, внедрять инновации в производство. 
В отдельных проектах основная задача особой экономиче-
ской зоны звучит как оживление экономики депрессив-
ного региона за счет предоставления специального ре-
жима ведения бизнеса на его территории.

В соответствии с Международной конвенцией по упро-
щению и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 
мая 1973 года) под свободной зоной понимается часть 
территории страны, на которой товары рассматриваются 
как объекты, находящиеся за пределами национальной 
таможенной территории (принцип «таможенной экстер-
риториальности») и поэтому не подвергаются обычному 
таможенному контролю и налогообложению [1].

В принятом в июле 2005 г. Федеральном законе «Об 
особых экономических зонах в РФ» особая экономиче-
ская зона определена как часть территории Российской 
Федерации, на которой действует особый режим предпри-
нимательской деятельности.

Несмотря на разнообразие свободных экономических 
зон в мире, можно выделить несколько характерных черт, 
присущих любой особой зоне [3]:

1) применение различных видов льгот и стимулов, со-
здающих наиболее благоприятные условия для вложения 
инвестиций и ведения бизнеса, в том числе:

– таможенные льготы – снижение или отмена эк-
спортно-импортных таможенных пошлин, упрошенный 
порядок внешнеторговых операций;

– фискальные льготы, связанные с налоговым сти-
мулированием конкретных видов деятельности. Льготы 
могут затрагивать различные аспекты налогообложения: 
порядок исчисления налоговой базы (прибыль или доход, 
стоимость имущества и т.д.), отдельные ее компоненты 
(амортизационные отчисления, издержки на заработную 
плату, научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы, транспорт), пониженный уровень налоговых 
ставок по отдельным видам налогов, вопросы постоянного 
или временного освобождения от налогообложения – так 
называемые налоговые каникулы; предоставление госу-
дарством налоговых кредитов.

– финансовые преференции, включающие различные 
формы государственных субсидий, предоставляемых как в 
прямом виде – за счет бюджетных средств и преференци-
альных государственных кредитов, так и косвенно – в виде 
установления низких цен на коммунальные услуги, сни-
жения арендной платы за пользование земельными участ-
ками, средствами инфраструктуры особой зоны и т.д.;

– административные льготы, упрощающие проце-
дуры регистрации предприятий и лицензирования на тер-
ритории особой экономической зоны, льготный визовый 
режим въезда и выезда иностранных граждан;

2) наличие локальной, относительно обособленной 
системы органов управления зоной, наделенных правом 
принимать самостоятельные решения в широком эконо-
мическом спектре;

3) всесторонняя поддержка проекта особой экономи-
ческой зоны со стороны центральной, региональной и 
местной государственной власти;

4) максимальная открытость этой зоны вливаниям 
иностранного капитала и мировому рынку.

В результате применения комплекса льгот норма при-
были в свободной (особой) экономической зоне состав-
ляет 30–35 % и более. Существенно сокращаются (в 2–3 
раза) сроки окупаемости инвестиционных проектов (для 
свободных зон считается нормальным, когда эти сроки не 
превышают 4–5 лет).

При этом, как показывает мировая практика, система 
льгот в достаточной степени индивидуальна и тесно свя-
зана с уникальным местоположением особой зоны и реа-
лизуемыми на ее территории программами.

На основе анализа богатого опыта стран, где были со-
зданы особые экономические зоны, можно утверждать, 
что есть некоторые объективные предпосылки их органи-
зации и успешного функционирования [4]. К числу таких 
фундаментальных условий относятся:

1) благоприятное транспортно-географическое поло-
жение относительно внешнего и внутреннего рынка и на-
личие развитых коммуникаций. Как показывает практика, 

8. Мировая экономика
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неэффективно создавать такие экономические зоны в глу-
бинных регионах крупных стран, отдаленных от транспор-
тных узлов национального и международного масштаба;

2) наличие развитой производственной и социальной 
инфраструктуры. Сюда относятся объекты водо- и энер-
госнабжения, дороги, современные средства связи, раз-
витая транспортная сеть и сфера сервиса, современные 
учреждения образования, здравоохранения, культуры, 
досуга и т.д. Причем, как правило, обеспечить создание 
такой инфраструктуры для будущих инвесторов должна 
сама страна – организатор особой экономической зоны.

В крайне редких случаях создание особых экономиче-
ских зон оказывается целесообразным в районах нового 
хозяйственного освоения, не располагающих изначально 
развитой промышленностью, производственной и соци-
альной инфраструктурой.

3) кадровые ресурсы, наличие относительно дешевой и 
в то же время квалифицированной рабочей силы;

4) высокий уровень обеспечения банковскими и дру-
гими финансовыми услугами, доступная связь с междуна-
родным финансовым рынком;

5) отсутствие административно-бюрократических ба-
рьеров для организации бизнеса, в том числе с участием 
иностранного капитала;

6) адекватный уровень инвестиционного барьера, т.е. 
того размера финансовых средств, которые инвестор 
обязан вложить в развитие особой экономической зоны за 
право вести в ней предпринимательскую деятельность на 
льготных условиях;

7) развитая и стабильная правовая основа особой эко-
номической зоны. Как показывает практика, создание 
таких зон должно основываться на базе законодательных 
актов, а не на быстро меняющихся решениях органов ис-
полнительной власти;

8) предоставление инвесторам, в том числе ино-
странным, четких государственных гарантий сохранности 
их инвестиций и иного имущества, расположенного на 
территории особой зоны;

9) в целом благоприятный инвестиционный климат в 
стране, который слагается из степени политической ста-
бильности, уровня налогов, прозрачности законодатель-
ства и криминогенной обстановки в обществе.

Следует понимать, что создание особой зоны не явля-
ется панацеей от всех экономических болезней и гарантом 
быстрого расцвета какой-либо территории. Особая зона – 
инновационный проект с высокой степенью риска и зна-
чительной вариативностью конечных результатов.

Однако если в результате продуманной программы 
развития зоны и совместных усилий государства и частных 
инвесторов проект начинает успешно работать и прино-
сить плоды, его позитивная роль для конкретного региона 
и экономики страны в целом может быть весьма значи-
тельной; в частности, особые экономические зоны [4]: 
являются мощным катализатором социально-экономи-
ческого, научно-технического и кадрового развития опре-
деленного региона, стимулируют создание новых рабочих 
мест и рост высокотехнологичного промышленного про-
изводства; выступают одним из основных каналов связи 
между мировой экономикой и экономикой конкретной 
страны (региона); представляют собой некий эталон на-
иболее прогрессивных форм производства, управления и 
технологий, который может оказать позитивное воздей-
ствие на экономическое развитие других регионов страны; 
являются важнейшим инструментом привлечения ино-
странных инвестиций и мобилизации местных экономи-
ческих ресурсов; стимулируют развитие новых форм биз-
неса, являются своеобразным «полем экспериментов» 
для стран с переходной экономикой.
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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

Позиция Азербайджана в мировых рейтингах
Велиев заур тейюб оглы, научный сотрудник
Центр стратегических исследований (г. баку, азербайджан)

В статье рассматривается позиция Азербайджана в мировых рейтингах. Также, в некоторых случаях да-
ется сравнение рейтинга Азербайджана с другими странами СНГ.

Последние годы очень актуальны позиции разных стран в мировых отчетах. Но как обстоять дела у Азер-
байджана в этих рейтингах?

1. Для чего нужны рейтинги?
Этому есть простое объяснение. С одной стороны рей-

тинг создаёт определенное впечатление о той или иной 
стране, а с другой стороны, это необходимо чисто в эко-
номических целях. В частности, насколько конкуренто-
способна экономика страны также даёт определенную ин-
формацию об уровне жизни населения, уровне развития 
информационных технологий, о прозрачности разных ин-
ститутов и так далее.

2. Какие рейтинги используется для определения 
позиции той или иной страны?

До сегодняшнего дня в основном были использованы 
ниже показанные рейтинги:

1. «Отчёт Глобальной Конкурентоспособности» 
Всемирного Экономического Форума («Global 
Competitivness Report»);

2. Отчет Всемирного Банка о Введение бизнеса 
«Doing Business»;

3. Отчет ООН о развитии человеческого потен-
циала «Human Development Report»;

4. «Отчёт Глобальных Информационных Техно-
логий 2010–2011» Давоского Экономического Фо-
рума («Global Information Technology»);

5. «Отчёт о готовности электронного прави-
тельства» ООН («Global E-Government Readiness 
Report»);

6. Отчёт Международного Союза Электрос-
вязи – «Оценка готовности государственной е-
структуры»;

7. Отчёт Международного бюджетного пар-
тнерства об Индексе Открытости Бюджета 
(«Open budget Index»).

3. Экономика Азербайджана за последние годы
За 2003–2010 годы в реальном выражение ВВП 

страны выросло в 3 раза, в том числе по нефтяному сек-
тору в 2 раза, доходы государственного бюджета за это 
время выросли в 9.3 раза, внешнеторговый оборот – 
5.4 раза, стратегические валютные резервы страны – 

19 раза. Объём положительного баланса счета текущих 
операций в 2010 году вырос 90 раз по сравнению с 2005 
годом. Всё это является показателем экономической силы 
государства.

Как видно кризис почти не затронул экономику страны. 
Об этом свидетельствует экономические показатели в пе-
риод кризиса.

За последние годы бюджетные показатели выросли 
несколько раз, что является показателем экономиче-
ской силы государства. В частности, за последние 8 лет, 
в 5 раз выросли расходы на образование, 7,8 раз выросли 
расходы на медицину, 5.2 раза выросли расходы на со-
циальную защиту, а инвестиционные расходы выросли 
47 раз.

4. Азербайджан улучшил свою позицию во многих 
мировых рейтингах

4.1. В отчёте Всемирного Экономического Фо-
рума о Глобальной Конкурентоспособности «Global 
Competitivness Report 2010–2011» по индексу гло-
бальный конкурентоспособности Азербайджан занимал 
57 позицию, а в «Global Competitivness Report 2011–
2012» – 55, а по макроэкономической стабильности, по 
данным прошлого года, занимает 16 позицию в мире, 
опережая все страны СНГ.

Рейтинги конкурентоспособности основаны 
на комбинации общедоступных статистических 
данных и результатов опроса руководителей ком-
паний – обширного ежегодного исследования, ко-
торое проводится Всемирным экономическим 
форумом совместно с сетью партнерских органи-
заций – ведущих исследовательских институтов и 
компаний в странах, анализируемых в отчёте. Ос-
новным средством обобщенной оценки конкурен-
тоспособности стран является Индекс глобальной 
конкурентоспособности, созданный для Всемирного 
экономического форума профессором Колумбийского 
университета Ксавье Сала-и-Мартином и впервые 
опубликованным в 2004 году.
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Как видно, из рисунка 2 позиция Азербайджана лучше, 
чем у других стран СНГ, так и среди его соседей. Другие 
не менее важные индикаторы в данном отчете это фи-
скальные (бюджетный баланс и государственный долг) 
показатели, которые в свою очередь является субкомпо-
нентами макроэкономического блока.

По бюджетному балансу показатель Азербайджана не 
только улучшился, но и намного опережает всех своих со-
седей.

4.2. Третий не менее важный отчет «Doing Business 
2011» (Введение бизнеса).

В Азербайджане улучшился доступ к кредиту за счет 
создания онлайновой платформы, которая позволяет фи-
нансовым учреждениям направлять сведения в государст-
венный кредитный реестр и получать данные из него. Вне-
сение изменений в налоговый кодекс страны позволило 
снизить несколько налоговых ставок, в том числе ставку 
налога на прибыль, и упростить процедуру уплаты на-
лога на доходы корпораций и налога на добавленную сто-
имость. Позиция Азербайджана в рейтинге «Ведение биз-
неса – 2011» – 54.

Методология исследования «Ведение бизнеса» 
имеет несколько преимуществ. Она является про-
зрачной и основана на фактической информации о 
требованиях законов и нормативных актов и по-
зволяет многократное общение с респондентами на 
местах в целях разъяснения потенциально неверных 

толкований различных вопросов. Репрезентатив-
ность выборки респондентов не представляет про-
блемы, поскольку просматриваются тексты со-
ответствующих законов и нормативных актов, и 
правильность ответов на вопросы перепроверяется. 
Описываемая методика не предполагает сущест-
венных затрат и может быть с легкостью воспро-
изведена, поэтому есть возможность сбора данных 
по широкой выборке стран.

4.3. В отчёте «Human Development Report 2011» 
(Индекс развития человеческого потенциала1) по уровню 
жизни Азербайджан за 2005–2010 года смог подняться с 
101 до 67 места в мире. Индекс развития человеческого 
потенциала вырос с 0.655 в 2005 году до 0.713 в 2010 году. 
Ещё один очень важный момент является то, что во время 
кризиса Азербайджан улучшил этот показатель.

4.4. В отчете Всемирного Экономического Форума 
«Global Information Technology 2010–2011» Азербай-
джан расположился на 70 позиции, уступив среди стран 
СНГ только Казахстану.

В качестве критериев оценивается общее количе-
ство подключений к интернету и мобильным сетям, 
качество услуг операторов, а также число новых за-
регистрированных патентов.

4.5. Отчет «Global E-Government Readiness Report», 
о возможностях развития информационных технологий, 
охватывает 191 стран мира.

Источник: Министерство Финансов Азербайджана

рис. 1. объем дохода бюджета, млн. долл. СШа

1  Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранавого сравнения и из-
мерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой терри-
тории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов.
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Используемые индексы оценивают страны по го-
товности к развитию «электронного правитель-
ства» (e-Government Readiness) и электронному 
участию (e-Participation)1.

В 2010 году по «Government Readiness index» Азер-
байджан занял 83 место среди 183 стран, а по субкомпо-
ненту «Online service index» – 69 место.

4.6. Международный Союз Электросвязи (ITU) яв-
ляется дочерним подразделением ООН. В конце 2010 г. 
на сайте ITU был опубликован отчет «Оценка готов-
ности государственной е-структуры», обобщающий под-
ходы к оценке е-правительства ВЭФ, Всемирного Банка, 
Юнеско и других международных организаций2.

Источник: Отчёт Всемирного Экономического Форума, 2011–2012

рис. 2. индекс глобальной конкурентоспособности 2011–2012

таблица 1
Фискальные индикаторы некоторых стран

2007 2008 2009 2010
Бюджетный 

баланс Госдолг Бюджетный 
баланс Госдолг Бюджетный 

баланс Госдолг Бюджетный 
баланс Госдолг

Азербайджан 31 10 6 12 4 9 3 11
Армения 66 19 114 70 92 68
Грузия 126 29 127 - 87 66
Россия 19 11 17 10 106 8 67 7
Турция 75 68 73 72 96 81 52 80
Иран 43 17 19 13

Источник: Отчёты Всемирного Экономического Форума по годам

1  Рассматриваются два аспекта, влияющие на развитие «электронного правительства»:
Потенциал, или способность (Capacity) государственного сектора к развертыванию инфраструктуры ИКТ, позволяющей улучшить качество услуг 
населению и бизнесу, то есть готовность страны к созданию «электронного правительства».
Готовность (Wllingness), которая означает наличие действий со стороны правительства, направленных на обеспечение информацией и повы-
шение степени удовлетворенности населения.
Индекс готовности «электронного правительства» e-Government Readiness index отражает характеристики доступа к «электронному прави-
тельству», в основном технологическую инфраструктуру и образовательный уровень, чтобы представить, как страна использует возможности 
ИКТ для национального, экономического и социально-культурного развития. Именно по нему сравниваются страны и регионы.

2  Отчет был подготовлен Карстен Фридланде (SAP Research) и Моникой Майлкенс (Немецкий Федеральный институт профессионального образо-
вания и обучения (BIBB)) под руководством Лилии Переса. В ходе анализа многочисленных подходов к оценке «электронного правительства» ав-
торы предлагают интерактивный инструмент по быстрой оценке Электронного правительства».

9. Финансы, деньги и кредит
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Самый важный показатель в отчёте – это индекс раз-
вития ИКТ. По этому показателю Азербайджан в 2008 
году поднялся на 81 место среди 159 стран, а уже в 2010 
году заняло 74 место в рейтинге.

Указанный выше показатель иллюстрируют 
тенденцию для конкретного ИКТ, но не отслежи-
вают общий прогресс, достигнутый странами в на-
правлении построения информационного общества. 
Полезным инструментом мониторинга такого про-
гресса является индекс развития ИКТ (IDI) – со-
ставной индекс, включающий 11 показателей, ко-
торые охватывают доступ к ИКТ, использование 
ИКТ и навыки в области ИКТ. Он был разработан для 
измерения уровня и эволюции во времени изменений 
в области ИКТ с учетом ситуации, как в развитых, 
так и в развивающихся странах.

4.7. «Open budget Index 2010» (Индекс Открытости 
Бюджета) 2010 год.

Оценка Азербайджана составила 43 балла из 100, что 
практически тоже, что и средняя оценка в 42 балла для 
всех 94 изученных стран. Оценка ИОБ Азербайджана 
возросла с 37 до 43 баллов с 2008 г. До 2010 гг., потому 
что сейчас Азербайджан предоставляет более полную ин-
формацию об аудиторском отчёте и отчётах, выполняемых 
в течение года.

Девяносто два из 123 вопросов в Анкете Обзора 
Открытости Бюджета касаются общедоступ-
ности, своевременности и полноты бюджетных 
отчётов страны. Баллы, выставляемые по этим 
92 вопросам, используются для оценки общей про-

зрачности каждой исследуемой страны. Эти баллы 
затем компилируются для объективного ранжи-
рования относительного уровня прозрачности 
страны, что и составляет Индекс Открытости 
Бюджета1.

5. Основные выводы
1. Во всех отчетах рейтинг Азербайджана за последние 

годы даже во время глобального кризиса улучшился. 
Улучшение индексов говорит о проведенных реформах.

2. В частности, улучшились показатели страны в об-
ласти государственных финансов. С каждым годом улуч-
шается показатель по бюджетному балансу, а также ин-
декс открытости бюджета.

3. По показателю конкурентоспособности Азербай-
джан находится на 55 позиции.

4. По уровню жизни населения, рейтинг поднялись на 
34 ступени наверх.

5. Одним из важных показателей является индикаторы, 
связанные с ИКТ. И в этом плане Азербайджан опере-
жает почти все страны СНГ.

6. И наконец, в отчёте ведение бизнеса, который имеет 
очень большее значение для зарубежных инвесторов, 
Азербайджан находится на 54 позиции, улучшив своё на-
логовое законодательство. 2008 году Азербайджан был 
одним из немногих стран который был назван страной ре-
форматором.

Подводя итоги, можно сказать, что благодаря пра-
вильной экономической политики, а также своевре-
менных шагов Азербайджан смог улучшить свою позицию 
в мировых рейтингах.

Литература:

1. Глобальный кризис и антикризисная политика Центрального банка Азербайджана, Э.С. Рустамов, 1/2010.
2. Мировое экономическое положение и перспективы в 2011 году, ООН.
3. World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2010–2011, 2011–2012.
4. World Economic Forum, Global Information Technology 2010–2011, 2011–2012.
5. World Bank, Doing Business 2010, 2011.
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7. UN, Global E-Government Readiness Report 2010.
8. The Economist, The Economist Intelligence Unit Report 2010.
9. International Budget Partnership, Open budget Index 2006, 2008, 2010.
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1  ИОБ оценивает бюджетную прозрачность на национальном или федеральном уровне правления. Он учитывает полноту информации, относя-
щейся к государственным доходным статьям, расходам и долгам, а также данным по работе в соответствии с целями бюджета и их фактического 
достижения.
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Оценка факторов, влияющих на величину налога на прибыль организаций, 
поступающего в консолидированные бюджеты регионов ЦФО
Греченюк антон Владимирович, кандидат экономических наук, доцент
курский институт социального образования (филиал) российского государственного социального университета 

Налог на прибыль по величине и доле в составе нало-
говых доходов консолидированных бюджетов является 

вторым после налога на доходы физических лиц. В та-
блице 1 представим общую величину налога на прибыль, 
а также его значения в расчете на душу населения, посту-
пившего в консолидированные бюджеты регионов ЦФО 
в 2010 году. Источником информации послужили отчеты 
об исполнении консолидированных бюджетов регионов 
ЦФО за 2010 год, а также данные статистического сбор-
ника «Регионы России» Федеральной службы государст-
венной статистики [1]. Анализ будет проведен по 16 реги-
онам ЦФО из 18, из рассмотрения исключим Московскую 
область и г. Москву, так как они резко выделяются по ста-
тистическим показателям.

По данным таблицы 1 видно, что наибольшая абсо-
лютная величина налога на прибыль наблюдается в Бел-
городской области. Также значительные суммы налога 
на прибыль имеют Липецкая, Воронежская и Ярослав-
ская области. Меньше всего налога на прибыль в 2010 
году собрано в Костромской, Ивановской и Орловской 
областях (менее 3 млрд. руб.). Наибольшие значения на-
лога на прибыль в расчете на душу населения наблюда-
ются в Белгородской и Липецкой областях (9,01 и 8,06 
тыс. руб. на человека соответственно). Величина налога 
на прибыль в расчете на душу населения в размере более 

6 тыс. руб. на человека наблюдается в Калужской, Кур-
ской и Ярославской областях. Меньше всего налога на 
прибыль в расчете на душу населения собрано в Иванов-
ской и Брянской областях (менее 3 тыс. руб. на человека). 
Также небольшие значения налога на прибыль на душу 
населения имеют Тамбовская, Костромская, Орловская 
и Воронежская области (менее 4 тыс. руб. на человека).

Таким образом, мы видим значительную дифференци-
ацию регионов ЦФО по абсолютным и относительным 
величинам налога на прибыль, поступившего в консоли-
дированные бюджеты регионов ЦФО. Соответственно 
необходимо выяснить причину такой дифференциации.

Объектом налогообложения по налогу на прибыль яв-
ляется чистая прибыль предприятия. Соответственно 
можно предположить, что чем больше чистая прибыль 
предприятий региона, тем больше должна быть вели-
чина налога на прибыль. Сопоставим значения налога на 
прибыль и величины прибыли предприятий региона в та-
блице 2.

По данным таблицы 2 видно, что определенная связь 
между величиной прибыли предприятий и налога на при-
быль есть. Так, наибольшие значения величины прибыли 
и величины налога на прибыль имеют Белгородская и Ли-
пецкая области. Наименьшие значения прибыли предпри-
ятий региона и величины налога на прибыль имеют Ко-

таблица 1
анализ абсолютных и относительных значений налога на прибыль по регионам ЦФо за 2010 год

Регионы ЦФО Налог на прибыль ор-
ганизаций, млн. руб. Ранг Налог на прибыль в расчете на 

душу населения, тыс. руб. Ранг

Белгородская область 13816,7 1 9,01 1
Брянская область 3662,5 12 2,87 15
Владимирская область 6120,9 9 4,24 9
Воронежская область 9114,7 3 3,90 11
Ивановская область 2315,4 15 2,18 16
Калужская область 6752,7 6 6,67 3
Костромская область 2145,3 16 3,22 13
Курская область 7455,5 5 6,62 4
Липецкая область 9457,6 2 8,06 2
Орловская область 2785,9 14 3,54 12
Рязанская область 5524,7 10 4,79 7
Смоленская область 4892,6 11 4,97 6
Тамбовская область 3359,2 13 3,08 14
Тверская область 6361,9 8 4,70 8
Тульская область 6374,3 7 4,10 10
Ярославская область 7866,8 4 6,18 5

9. Финансы, деньги и кредит



76 Проблемы современной экономики (II)

стромская и Ивановская области. Но на этом совпадения 
заканчиваются. Величина налога на прибыль в Белгород-
ской и Липецкой областях составляет 16,71 % и 18,36 % 
от общей величины прибыли предприятий. Самое не-
большое значение доли налога на прибыль наблюдается 
в Брянской области. В остальных регионах отношение на-
лога на прибыль к величине прибыли предприятий очень 
существенное и в некоторых областях превышает 50 %. То 
есть получается, что в Ивановской области предприятия 
региона заплатили в бюджет 81,27 % от совокупной ве-
личины прибыли, в Тверской области уплачено 72,26 %, в 
Тамбовской области – 63,68 %, в Смоленской – 52,87 % 
от прибыли предприятий региона и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что величина на-
лога на прибыль не зависит на прямую от величины при-
были предприятий региона. Вместе с тем определенная 
связь прослеживается. Но эта связь в большей степени 
относится не к величине прибыли, а к степени развития 
экономики региона. Величина прибыли предприятий ре-
гиона является одним из индикаторов экономического 
развития территории, эффективности хозяйствования 
предприятий региона и т.д.

Проведем корреляционный анализ факторов на отно-
сительный показатель налога на прибыль организаций (в 
расчете на душу населения). Источником информации для 
проведения анализа являются данные статистического 
сборника «Регионы России» Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

Показатели экономического развития региона также 
сделаем относительными в расчете на душу населения. 
Считается, что для правильного сравнения отдельных 
регионов России по каким-либо показателям, необхо-
димо абсолютные показатели приводить к относительным 

путем деления на некоторую единую величину. Самой рас-
пространенной такой величиной является численность 
населения региона.

По результатам данного анализа можно сделать вывод 
о положительном влиянии на относительную величину 
налога на прибыль следующих факторов: сумма прибыли 
организаций на душу населения (коэффициент корре-
ляции 0,825); валовой региональный продукт на душу на-
селения (коэффициент корреляции 0,941); инвестиции в 
основной капитал на душу населения (коэффициент кор-
реляции 0,733); среднедушевые денежные доходы насе-
ления (коэффициент корреляции 0,856); ввод в действие 
зданий жилого и нежилого назначения на душу населения 
(коэффициент корреляции 0,775); объем платных услуг 
на душу населения (коэффициент корреляции 0,703); 
ввод в действие основных фондов на душу населения (ко-
эффициент корреляции 0,715); оборот организаций на 
душу населения (коэффициент корреляции 0,896); оборот 
оптовой торговли на душу населения (коэффициент кор-
реляции 0,711); объемы внешней торговли со странами 
СНГ на душу населения (коэффициент корреляции 0,752).

Положительное влияние на относительную величину 
налога на прибыль также оказывает ряд показателей, ха-
рактеризующих степень развития добывающей и обра-
батывающей отраслей, а также строительства. То есть 
можно сделать вывод, что чем выше степень развития 
экономики региона в целом, а также добывающей, обра-
батывающей отраслей и строительства, тем выше относи-
тельные величины налога на прибыль.

Проведем многомерный сравнительный анализ реги-
онов ЦФО по 10 указанным выше показателям, и опре-
делим степень развития экономик отдельных регионов 
ЦФО. Многомерный сравнительный анализ проводится 

таблица 2
Соотношение налога на прибыль и величины прибыли предприятий по регионам ЦФо за 2010 год

Регионы ЦФО Налог на прибыль орга-
низаций, млн. руб.

Сумма прибыли орга-
низаций, млн. руб.

Доля налога на прибыль в 
общей величине прибыли, %

Белгородская область 13816,7 82697 16,71
Брянская область 3662,5 25140 14,57
Владимирская область 6120,9 19777 30,95
Воронежская область 9114,7 17933 50,83
Ивановская область 2315,4 2849 81,27
Калужская область 6752,7 19301 34,99
Костромская область 2145,3 5205 41,22
Курская область 7455,5 18312 40,71
Липецкая область 9457,6 51509 18,36
Орловская область 2785,9 8595 32,41
Рязанская область 5524,7 16766 32,95
Смоленская область 4892,6 9254 52,87
Тамбовская область 3359,2 5275 63,68
Тверская область 6361,9 8804 72,26
Тульская область 6374,3 22448 28,40
Ярославская область 7866,8 18168 43,30
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по нескольким этапам, но мы опустим таблицы промежу-
точных расчетов и покажем заключительную таблицу, по-
казывающую результат проведенного исследования.

Значение показателя равное 1,00 означает, что регион 
по выбранному показателю имеет максимальное значение 
среди всех рассматриваемых регионов. Значения данного 
показателя по остальным регионам делятся на макси-
мальное значение и возводятся в квадрат.

По данным таблицы 3 видно, что на первом месте с 
большим отрывом по сумме баллов находится Белгород-
ская область. Данный регион имеет максимальные зна-
чения практически по всем выбранным показателям 
(8 из 10 показателей имеют значение 1,00). На втором 
месте находится Липецкая область с суммой баллов 6,69. 
Данный регион имеет максимальное значение инвестиций 
в основной капитал на душу населения, а также доста-
точно высокие значения практически по всем остальным 
показателям. Калужская область с суммой баллов 6,13 
находится на третьем месте. Данный регион имеет макси-
мальное значение по вводу в действие основных фондов на 
душу населения, а также достаточно высокие значения по 
отдельным сравниваемым показателям.

Остальные регионы значительно отстают по сумме 
баллов от перечисленных регионов. Наименьшие суммы 

баллов наблюдаются в Костромской и Ивановской об-
ластях.

Далее сопоставим места регионов ЦФО по величине 
налога на прибыль на душу населения и по сравнитель-
ному анализу степени развития региональной экономики.

По данным рисунка 1 видно, что наблюдается опреде-
ленная зависимость между уровнем развития экономики 
региона и величиной налога на прибыль в расчете на душу 
населения. Так Белгородская, Липецкая и Калужская об-
ласти являются лидерами, как по степени развития эконо-
мики, так и по величине налога на прибыль на душу насе-
ления. Ивановская, Костромская, Орловская и Брянская 
области являются отстающими, как по степени развития 
экономики, так и по величине налога на прибыль. Од-
нако есть регионы, рейтинги которых значительно разли-
чаются. Так в Курской и Смоленской областях рейтинги 
величины налога на прибыль в расчете на душу насе-
ления значительно выше рейтингов развития экономики. 
В Тульской и Тамбовской областях, наоборот, рейтинги 
налога на прибыль на душу населения значительно ниже 
рейтингов развития экономики.

Далее перейдем к анализу отраслевой структуры эко-
номик регионов ЦФО и выявим влияние развития от-
дельных отраслей на экономику в целом и на поступление 

таблица 3
результаты многомерного сравнительного анализа регионов ЦФо по степени развития экономики за 2010 год
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Белгородская область 1,00 1,00 0,54 1,00 1,00 1,00 0,62 1,00 1,00 1,00 9,17 1
Брянская область 0,13 0,25 0,15 0,62 0,11 0,75 0,05 0,10 0,24 0,03 2,43 13
Владимирская область 0,06 0,43 0,17 0,54 0,13 0,70 0,20 0,23 0,28 0,03 2,78 11
Воронежская область 0,02 0,43 0,43 0,65 0,26 0,65 0,17 0,15 0,39 0,08 3,21 8
Ивановская область 0,00 0,17 0,11 0,43 0,04 0,53 0,06 0,07 0,29 0,01 1,70 16
Калужская область 0,12 0,61 0,68 0,83 0,64 0,86 1,00 0,87 0,32 0,20 6,13 3
Костромская область 0,02 0,35 0,06 0,56 0,08 0,44 0,08 0,12 0,22 0,03 1,97 15
Курская область 0,09 0,52 0,24 0,76 0,19 0,83 0,12 0,25 0,21 0,04 3,27 7
Липецкая область 0,66 0,95 1,00 0,88 0,44 0,82 0,24 0,71 0,81 0,17 6,69 2
Орловская область 0,04 0,33 0,11 0,60 0,17 0,54 0,12 0,14 0,17 0,05 2,26 14
Рязанская область 0,07 0,44 0,16 0,66 0,18 0,59 0,16 0,19 0,48 0,02 2,95 9
Смоленская область 0,03 0,41 0,35 0,77 0,12 0,48 0,15 0,19 0,19 0,07 2,76 12
Тамбовская область 0,01 0,38 0,32 0,65 0,32 0,75 0,11 0,07 0,30 0,00 2,92 10
Тверская область 0,01 0,54 0,55 0,68 0,14 0,73 0,22 0,18 0,44 0,01 3,51 6
Тульская область 0,07 0,48 0,28 0,83 0,08 0,81 0,23 0,40 0,28 0,10 3,56 5
Ярославская область 0,07 0,71 0,39 0,75 0,15 0,87 0,30 0,54 0,84 0,03 4,64 4

9. Финансы, деньги и кредит
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налога на прибыль в консолидированные бюджеты. Со-
гласно статистического сборника «Регионы России» Фе-
деральной службы государственной статистики, выделяют 
следующие основные виды экономической деятельности 
на территории региона: добыча полезных ископаемых, об-
рабатывающие производства, сельское хозяйство, строи-
тельство, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, транспорт и торговля.

В данном случае также применим методологию много-
мерного сравнительного анализа. Отдельные виды эконо-
мической деятельности будут характеризоваться следую-
щими основными показателями: ВРП, основные фонды, 
оборот предприятий на душу населения, объем отгру-
женных товаров (оказанных услуг, выполненных работ), 
сумма прибыли предприятий, инвестиции в основной ка-
питал и др. Все абсолютные показатели также переведем 
в относительные путем деления на численность населения 
региона.

Сведем результаты анализа по степени развития от-
дельных отраслей по регионам ЦФО в таблицу 4. Резуль-
таты представлены в виде мест регионов по степени раз-
вития того или иного вида экономической деятельности.

Белгородская область является абсолютным лидером 
по степени развития добывающей промышленности. 
Данный регион имеет максимальные значения по всем по-
казателям. Прибыль предприятий добывающей промыш-
ленности в абсолютном выражении составляет 57 % от 
прибыли всех предприятий региона. Также добывающая 
промышленность развита в Курской области. Остальные 
регионы значительно отстают от Белгородской и Кур-

ской областей. Практически совершенно не развита до-
бывающая промышленность в Тамбовской, Ивановской и 
Брянской областях.

Абсолютными лидерами по степени развития предпри-
ятий обрабатывающей промышленности являются Ли-
пецкая и Калужская области. Также достаточно развита 
обрабатывающая промышленность в Ярославской, Бел-
городской и Тульской областях. Отстающими регионами 
по степени развития обрабатывающей промышленности 
являются Тамбовская, Брянская и Ивановская области.

Белгородская область имеет самые лучшие значения 
по всем показателям, характеризующим степень раз-
вития сельского хозяйства. С большим отставанием за 
Белгородской областью следуют Курская, Липецкая и 
Орловская области. Хуже всего сельское хозяйство раз-
вито в Ярославской и Ивановской областях, также очень 
низкие показатели в Тверской и Владимирской областях 
(это в первую очередь обусловлено климатическими 
условиями).

По степени развития строительства Белгородская об-
ласть также занимает первое место, причем отрыв от бли-
жайших регионов достаточно значительный. На втором и 
третьем местах находятся Курская и Липецкая области. 
Хуже всего развита строительная отрасль в Ивановской, 
Брянской и Костромской областях.

По степени развития предприятий по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды на лидиру-
ющих позициях находится Тверская область. Также вы-
сокие значения показателей имеют Курская, Смоленская 
и Тульская области. Наихудшие значения показателей 

рис. 1. Сопоставление рейтингов по уровню налога на прибыль на душу населения и степени развития экономики 
по регионам ЦФо
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развития данной отрасли имеют Орловская, Брянская и 
Тамбовская области.

По степени развития предприятий транспорта с 
большим отрывом лидирует Ярославская область. Данная 
область является лидером по ВРП на душу населения, по 
основным фондам на душу населения, по обороту на душу 
населения и по инвестициям в основной капитал на душу 
населения. На втором месте находится Липецкая об-
ласть, которая имеет самые высокие значения перевозок 
грузов автомобильным транспортом. Третье место зани-
мает Брянская область, которая является абсолютным 
лидером по значению прибыли предприятий транспорта 
(доля абсолютного значения прибыли предприятий тран-
спорта составляет более 75 % от общей величины при-
были предприятий всех отраслей региона). Хуже всех 
предприятия транспорта развиваются в Ивановской, Вла-
димирской и Калужской областях.

Ярославская область является лучшей по степени раз-
вития предприятий торговли. Данный регион имеет очень 
высокие значения по всем показателям. На втором месте 
находится Орловская область, которая имеет макси-
мальное значение прибыли в расчете на душу населения 
(доля абсолютного значения прибыли предприятий тор-
говли составляет более 26 % от совокупной величины 
прибыли всех предприятий региона). На третьем месте 
находится Белгородская область, которая имеет макси-
мальные значения оборота на душу населения и оборота 
оптовой торговли на душу населения. Хуже всего пред-
приятия торговли развиваются в Костромской, Брянской 
и Ивановской областях.

Таким образом, по данным таблицы 4 видно, что Бел-
городская область является лидером по степени развития 
отдельных отраслей экономики региона. Данный регион 
занимает лидирующие позиции в добывающей отрасли, 
в сельском хозяйстве и в строительстве. Также высокая 
степень развития наблюдается в обрабатывающей от-
расли, в транспорте и торговле. Единственной отраслью, 
где наблюдается слабое развитие, является производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды.

На втором месте находится Липецкая область, ко-
торая занимает лидирующую позицию по развитию пред-
приятий обрабатывающей промышленности. Также до-
статочно высоко в Липецкой области развиты транспорт, 
сельское хозяйство, строительство, торговля и добыва-
ющая промышленность. На среднем уровне находится 
развитие предприятий по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды.

На третьем месте находится Ярославская область, ко-
торая является лидером по развитию транспорта и тор-
говли, также высоко развита обрабатывающая про-
мышленность. На среднем уровне находится развитие 
добывающей промышленности, предприятий по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды, 
а также строительной отрасли. На очень низком уровне 
развития находится сельское хозяйство.

Самая худшая степень развития отдельных отраслей 
экономики региона наблюдается в Ивановской и Брянской 
областях. В Ивановской области является отстающим ре-
гионом по степени развития сельского хозяйства, стро-
ительства и транспорта. Также на очень низком уровне 

таблица 4
результаты многомерного сравнительного анализа степени развития отдельных отраслей  

по регионам ЦФо за 2010 год

Регионы ЦФО Добы-
вающая

Обра-
батыва-
ющая

Сель-
ское хо-
зяйство

Стро-
итель-
ство

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды

Тран-
спорт Торговля Общий 

ранг

Белгородская область 1 4 1 1 12 4 3 1
Брянская область 14 15 10 15 15 3 15 15
Владимирская область 7 7 13 13 11 15 13 14
Воронежская область 11 11 6 9 9 10 6 11
Ивановская область 15 14 16 16 10 16 14 16
Калужская область 3 2 8 4 13 14 5 5
Костромская область 13 9 9 14 6 9 16 13
Курская область 2 13 2 2 2 7 12 4
Липецкая область 4 1 3 3 7 2 4 2
Орловская область 12 12 4 12 16 13 2 10
Рязанская область 8 6 7 5 8 8 10 8
Смоленская область 9 8 11 8 3 5 8 7
Тамбовская область 16 16 5 10 14 11 7 12
Тверская область 10 10 14 6 1 6 9 6
Тульская область 6 5 12 11 4 12 11 9
Ярославская область 5 3 15 7 5 1 1 3
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развития находятся добывающая промышленность, обра-
батывающая промышленность и торговля. Брянская об-
ласть имеет очень низкие уровень развития обрабатыва-
ющий и добывающей промышленностей, строительства, 
предприятий по производству и распределению электро-
энергии, газа и воды, а также торговли. Единственной от-
раслью, которая имеет достаточно высокий уровень раз-
вития является транспорт.

Далее сопоставим места регионов ЦФО по величине 
налога на прибыль на душу населения и по сравнитель-
ному анализу степени развития отдельных отраслей эко-
номики.

По данным рисунка 2 можно заметить, что наблюда-
ется очень сильная зависимость между уровнем развития 
отдельных отраслей регионов ЦФО и величины налога на 

прибыль (в расчете на душу населения).
Из общей картины выбивается только Владимирская 

область, которая имеет 9 место по величине налога на 
прибыль в расчете на душу населения и только 14 место 
по уровню развития отдельных отраслей экономики ре-
гиона. Это связано с тем, что во Владимирской области 
лучше всего развита обрабатывающая промышленность, 
степень эффективности работы которой очень высокая – 
доля прибыли в абсолютном выражении по обрабатыва-
ющей промышленности составляет почти 70 % от общей 
величины прибыли всех предприятий региона.

Таким образом, мы доказали, что уровень развития 
всей экономики региона и отдельных отраслей в част-
ности оказывает непосредственное влияние на величину 
налога на прибыль в расчете на душу населения.
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рис. 2. Сопоставление рейтингов по уровню налога на прибыль на душу населения и степени развития 
отдельных отраслей экономики по регионам ЦФо
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Финансовая безопасность – основа финансовой устойчивости
есембекова айгуль жамантаевна, магистрант
карагандинский государственный университет им. академика е.а. букетова (казахстан) 

Проблемы обеспечения финансовой безопасности и фи-
нансовой устойчивости получили в последнее время 

чрезвычайную актуальность, что связано не только с фи-
нансовым кризисом, ростом нестабильности, но и глоба-
лизацией экономического пространства, приводящего к 
увеличению числа угроз в виде нестабильности финан-
совых рынков, аномальных вариаций цен на энергоно-
сители, прежде всего, на нефть и т.д. В этих условиях и 
государство, и регионы, и фирмы столкнулись с необхо-
димостью принципиально новых подходов к обеспечению 
безопасности и устойчивости своего развития.

Финансовая устойчивость – одна из важных харак-
теристик, определяющих эффективность финансового 
управления предприятием. Понятие финансовой устойчи-
вости широко используется при анализе финансового со-
стояния предприятия и оценке его инвестиционной при-
влекательности. Финансовая устойчивость предприятия 

– это комплексное понятие, отражающее такое состояние 
финансов, при котором предприятие способно стабильно 
развиваться, сохраняя свою финансовую безопасность 
в условиях дополнительного уровня риска. Финансовая 
устойчивость предприятия (в узком смысле) – это опре-
деленное оптимальное соотношение различных видов фи-
нансовых ресурсов, привлекаемых предприятием, а также 
соотношение между различными видами финансовых ре-
сурсов, с одной стороны, и направлениями использования 
этих ресурсов – с другой [1, c.13].

Финансовая устойчивость предприятия тесно взаимос-
вязана с другими финансовыми категориями такими как, 

финансовая безопасность, гибкость, стабильность, рав-
новесие. Теоретическая схема взаимосвязи данных по-
нятий представлена на рис. 1 [4, с. 54].

Особую значимость в современной экономике прио-
бретают проблемы обеспечения не только финансовой 
устойчивости, но и финансовой безопасности предприятий.

Как самостоятельный объект исследования финан-
совая безопасность предприятия стала рассматриваться 
сравнительно недавно. Теоретическими основами финан-
совой безопасности, как составляющей экономической 
безопасности, занимаются многие ученые-экономисты. 
Г.А. Андрощук, П.П. Крайнев, И.А. Бланк, О.О. Бо-
родина, М.И. Бендиков, Е.А. Олейникова рассматри-
вают как теоретические основы, так и практические 
подходы реализации финансовой безопасности на пред-
приятии. К.С. Горячева, Т.Ю. Загорельская, Т.Б. Кузенко, 
О.И. Барановский, О.В. Арефьева, Р.С. Папехин анали-
зируют способы и показатели оценки уровня финансовой 
безопасности хозяйствующего субъекта. Изучением про-
блем стратегического планирования финансовой безопа-
сности на предприятии занимаются Е.М. Бойко, В.А. Ва-
силенко, С.С. Герасименко, Н.А. Головач, К.С. Горячева, 
А.В. Грачев.

Несмотря на многочисленность работ, отсутствуют те, 
которые бы рассматривали проблемы финансовой устой-
чивости и безопасности предприятий во взаимо связи.

Сущность финансовой безопасности предприятия, по 
мнению И.А. Бланка, состоит в способности предприятия 
самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую 

рис. 1. теоретическая схема взаимосвязи финансовой устойчивости и финансовой безопасности предприятия
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стратегию в соответствии с целями общей корпоративной 
стратегии, в условиях неопределенной и конкурентной 
среды. Главное условие финансовой безопасности пред-
приятия – способность противостоять существующим и 
возникающим опасностям и угрозам, стремящимся при-
чинить финансовый ущерб предприятию или нежела-
тельно изменить структуру капитала, или принудительно 
ликвидировать предприятие. Для обеспечения этого ус-
ловия предприятие должно поддерживать финансовую 
устойчивость, равновесие, обеспечивать достаточную 
финансовую независимость предприятия и гибкость при 
принятии финансовых решений [3, c.10].

Финансовая устойчивость и финансовая безопасность 
фирмы неразрывно связаны между собой, взаимовлияют 
и взаимодополняют друг друга. Выражаясь образно, 
можно сказать, что они представляет собой две стороны 
одной медали. Финансовая устойчивость – необходимое, 
но недостаточное условие финансовой безопасности 
фирмы. Если условие, что фирма, обладающая финан-
совой безопасностью, обладает и финансовой устойчиво-
стью, верно, то обратное утверждение не будет справед-
ливым.

Следовательно, обеспечение финансовой безопасности 
может быть только на основе финансово устойчивого 
развития фирмы, в которой созданы условия для реали-
зации такого финансового механизма, который способен 
адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и 
внешней среды. При таком подходе к финансовой устойчи-
вости предприятия особое значение приобретают уровни 
финансовой устойчивости, так как для финансовой без-
опасности предприятия важен не абсолютный, а рацио-
нальный уровень финансовой устойчивости.

Ключевыми «точками» взаимосвязи и взаимовлияния 
финансовой устойчивости и безопасности фирмы явля-
ются:

– финансовая гибкость фирмы – это способность 
фирмы изменять объем и структуру финансирования, а 
также направления вложения финансовых ресурсов, со-
гласно изменившимся внешним и внутренним обсто-
ятельствам. Является качественной характеристикой, 
предлагается использовать для ее оценки наличие управ-
ленческих опционов у предприятия;

– финансовая стабильность фирмы определяется по-
стоянством оптимальных или приближенных к ним зна-
чений показателей.

– финансовое равновесие фирмы характеризует сба-
лансированность развития фирмы и предприятия, что до-
стигается оптимальным сочетанием доходности и риска.

Наличие вышеуказанных «точек пересечения» при-
водит к наличию общих угроз, влияющих и на финансовую 
безопасность, и на финансовую устойчивость фирмы. К 
основным внутренним угрозам относятся преднамеренные 
или случайные ошибки менеджмента в области управ-
ления ее финансами, связанные с выбором стратегии 
предприятия, с управлением и оптимизацией активов и 
пассивов предприятия (разработка, внедрение и контроль 

управления дебиторской и кредиторской задолженно-
стями, выбор инвестиционных проектов и источников их 
финансирования, оптимизация амортизационной и нало-
говой политики).

К числу основных внешних угроз целесообразно от-
нести следующие:

– скупку акций, долгов предприятия нежелательными 
партнерами;

– наличие значительных финансовых обязательств 
у предприятия (как большой величины заемных средств, 
так и больших задолженностей предприятию);

– неразвитость рынков капитала и их инфраструктуры;
– недостаточно развитую правовую систему защиты 

прав инвесторов и исполнения законодательства;
– кризис денежной и финансово-кредитной систем;
– нестабильность экономики;
– несовершенство механизмов формирования эконо-

мической политики государства [2, c.26]
Существование взаимосвязи финансовой устойчивости 

и безопасности фирмы доказывает целесообразность их 
комплексного мониторинга. Для достижения финансовой 
устойчивости фирмы достаточно и необходимо обеспе-
чение ее финансовой безопасности, поэтому в целях сни-
жения влияния угроз необходима, прежде всего, струк-
тура контроля за обеспечением финансовой устойчивости 
и безопасности фирмы, которая может иметь следующий 
вид (рис. 2).

Орган, который должен в оперативном режиме про-
водить мониторинг финансовой устойчивости и безопа-
сности, оперативно реагировать на изменение ситуации, 
регулярно готовить документы директору и совету дирек-
торов для принятия решений по тем или иным проблемам 
и контролировать их исполнение, – это аналитическая 
служба фирмы.

Для организации эффективной системы финансовой 
устойчивости фирмы необходима разработка соответ-
ствующей документации, где должны быть определены 
внутренние и внешние угрозы, а также критерии, на ос-
новании которых финансовая устойчивость и безопа-
сность могут быть признаны нарушенными. Иными сло-
вами, следует определить критерии, позволяющие судить 
о соблюдении требований финансовой устойчивости и 
безопасности фирмы. Аналитическая служба будет да-
вать оценку соблюдению этих критериев и доводить ин-
формацию до топ – менеджмента фирмы. В то же время 
должны быть разработаны принципы требований к дол-
жникам, которым они должны удовлетворять для соблю-
дения требований финансовой устойчивости и безопа-
сности фирмы. При этом аналитическая служба должна 
выражать свое мнение о существенности предъявляемой 
отчетности для оценки обеспечения финансовой устойчи-
вости и безопасности фирмы (а также для контроля за со-
блюдением финансовых интересов предприятия).

Кроме этого должна быть создана информационная 
система для всестороннего и объективного мониторинга, 
включающая выявление и прогнозирование внутренних и 
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внешних угроз финансовой устойчивости и безопасности 
фирмы. На основе получаемой информации должен раз-
рабатываться комплекс оперативных и долгосрочных мер 
по противодействию негативным факторам, а также по 
предупреждению и преодолению возможных негативных 
последствий угроз.

Таким образом, с позиций теории и практики с уве-
ренностью можно утверждать, что необходимым и до-
статочным условием финансовой устойчивости фирмы 
является обеспечение ее финансовой безопасности, а до-
стижение ее финансовой безопасности возможно только 
при обеспечении финансовой устойчивости фирмы.
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Проблемы практического применения теоретических и эмпирических подходов 
к управлению финансовыми инвестициями
кашина оксана ивановна, ассистент
нижегородский государственный университет им. н.и. лобачевского

Современная теория портфельного инвестирования 
и используемые на практике пассивные стратегии 

управления портфелем основаны на гипотезе об эффек-
тивности фондового рынка, которая говорит о невозмож-
ности присутствия какой-либо закономерности на рынке. 
Однако для рынка ценных бумаг характерны явления, не 
укладывающихся в рамки представлений об эффектив-
ности (так называемые «ниши неэффективности»). К 
таким явлениям относятся повышенная доходность акций 
малых фирм, «календарные» эффекты фондового рынка, 
повышенная доходность акций в определенные периоды 
времени и другие. Рассмотрим некоторые факты, проти-
воречащие гипотезе об эффективности фондовых рынков:

1. Эффект конца недели

Эффект конца недели является одной из аномалий с 
точки зрения теории эффективного рынка и говорит о том, 
что бумаги характеризуются высокой доходность в пят-
ницу (то есть в конце недели), и низкой в понедельник. 
Также было обнаружено, что доходность ценных бумаг в 
пятницу меньше, если торги проводятся также в субботу.

Эффект конца недели сильнее выражен для акций, 
для которых наблюдается относительно больше коротких 
продаж, по сравнению с акциями с относительно меньшим 
числом коротких продаж [3, с. 319–322].

2. Январский эффект
В январе (особенно в первые пять дней этого месяца) 

доходность ценных бумаг (в особенности акций мелких 
фирм) существенно выше, чем в любое другое время года.

рис. 2. основные направления контроля за обеспечением финансовой устойчивости и безопасности фирмы

9. Финансы, деньги и кредит
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Точное объяснение этой аномалии отсутствует, од-
нако одно из возможных объяснений состоит в том, что 
инвесторы стремятся продать те ценные бумаги, которые 
не оправдали себя в течение года, до 31 декабря с тем, 
чтобы сократить суммы взимаемых с них налогов за счет 
списания возникших при продаже убытков, а затем, в ян-
варе, реинвестировать вырученные таким образом сред-
ства в другие ценные бумаги. Это приводит к повышен-
ному спросу на ценные бумаги в январе, что и порождает 
«январский эффект». Разумеется, если бы фондовый 
рынок был эффективным, его субъекты действовали бы 
с учетом информации о неэффективности рынка в ян-
варе, их действия устранили бы «январский эффект» 
и вернули бы рынок к состоянию эффективности [2, с. 
340–350].

3. Первичное публичное размещение акций
В качестве еще одного подтверждения наличия законо-

мерностей в динамике цен акций являются данные стати-
стики, которые показывают, что покупка акций при пер-
вичном публичном размещении и продажа их в первый 
день торгов, как правило, приносит сверхприбыль. Она 
возникает за счет того, что в среднем бумаги при IPO не-
дооценены [4, с. 1225]. Они также отмечают, что доход-
ность от первичного публичного размещения неодинаково 
распределяется между институциональными и индивиду-
альными инвесторами. Доходность индивидуальных ин-
весторов меньше. По результатам своего исследования 
авторы обнаружили закономерность: чем больше акций 
распределяется между институциональными инвесторами 
при первичном публичном размещении, тем значительнее 
недооценены бумаги.

4. Наличие инсайдерской информации
Конфиденциальная информация в наибольшей сте-

пени доступная профессиональным менеджерам, управ-
ляющим крупными портфелями, а также инсайдерам (ру-
ководителям предприятий и их заместителям) позволяет 
им получать доходность, значительно превышающую 
среднерыночную.

1. Иррациональное поведение инвесторов
Гипотеза эффективности фондовых рынков имеет 

предпосылку о том, что все инвесторы принимают ре-
шение рационально, имея одинаковую информацию и од-
нородные ожидания относительно риска и ожидаемой 
доходности. Однако из инвестиционной практики стано-
вится известно, что не все инвесторы оценивают посту-
пающую информацию одинаково, вследствие чего посту-
пают иррационально. Также иррациональное поведение 
инвесторов может быть следствием того, что они обла-
дают определенной памятью о прошлых событиях, что на-
кладывается на восприятие ими текущей информации.

2. Несимметричное распределение вероятностей 
ставок доходности по финансовым активам

Распределение вероятностей ставок доходности 
ценных бумаг не подчиняется нормальному закону рас-
пределения. Многочисленные эмпирические исследо-
вания показывают, что в реальных условиях случайные 

доходности акций зачастую имеют тенденцию к несим-
метричному распределению. В частности, проведенное 
работе [1, с. 103–107] ретроспективное исследование 
статистических характеристик доходности ряда россий-
ских финансовых активов выявило для некоторых ак-
тивов значительную асимметрию функций распределения 
(она свойственна, как оказалось, даже индексу РТС). По 
мнению многих практикующих менеджеров коллективных 
инвестиций, несимметричные распределения превра-
щают дисперсию в неадекватную меру риска, поскольку 
такая дисперсия в равной степени учитывает как жела-
тельные для инвестора отклонения доходности в положи-
тельную сторону от ее среднего значения, так и нежела-
тельные отклонения в отрицательную сторону.

3. Изменение курсов акций в кризисные периоды
Кризисы фондового рынка, во время которых курсы 

акций падают, очевидно, не имеют связи с появлением 
новой фундаментальной информации. Приходится при-
знать, что цены акций были «неправильными» либо до 
кризиса, либо после него [2, с. 313–317].

Исходя из вышеизложенных фактов, гипотеза эффек-
тивного рынка нельзя считать достаточно обоснованной, 
поскольку адекватно рыночные реалии она не отражает.

Выявленные проблемы вызывают сомнения по поводу 
практической применимости классических портфельных 
теорий, основанных на идеях об эффективности фондо-
вого ранка.

Г. Марковиц, основатель современной теории инве-
стиционного портфеля осознавал сложность практиче-
ской реализации своих идей.

Важная проблема его теории заключалась в том, что 
портфели и рынки ценных бумаг описывались только 
двумя числами – ожидаемой доходностью и дисперсией. 
Подобная зависимость именно имеет место, только если 
доходность ценных бумаг описывается кривой Гаусса. От-
клонения от нормальной кривой недопустимы, и множе-
ство значений с каждой стороны от среднего должно быть 
распределено строго симметрично.

Если данные не описываются нормальным распреде-
лением, дисперсия не может со стопроцентной степенью 
точности характеризовать неопределенность портфеля. 
Часто данные укладываются в нормальное распределение 
достаточно точно, чтобы на их основе вычислять риск и 
принимать решения относительно портфеля. В других 
случаях несовершенство распределения данных стало по-
водом для разработки новых стратегий.

Решающим в теории Г. Марковица является вопрос 
об измерении риска. Статистический анализ подтвер-
ждает это предположение о возможности применения ди-
сперсии или изменчивости в качестве меры риска: рост из-
менчивости, как правило, сопровождается падением курса 
ценных бумаг. Однако в реальных условиях, поскольку 
случайные доходности акций зачастую имеют тенденцию к 
несимметричному распределению, у практикующих менед-
жеров коллективных инвестиций получила распростра-
нение концепция одностороннего риска, которая основана 
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на понятии «левосторонней полудиперсии», отделяющей 
«нежелательные» отрицательные отклонения доходности 
от «желательных» положительных [1, с. 107–108].

На практике реализация подхода Г. Марковица к 
управлению портфелем является достаточно проблема-
тичным, что связано с наличие ряда предположений, ко-
торые не совсем адекватно отражают рыночные реалии.

В таких условиях управление портфелем ценных бумаг 
по Марковицу сводится к простой диверсификации и 
стратегии «купи и держи». Недостатками такого под-
хода являются: отсутствие рекомендаций момента входа 
на рынок или продажи ценных бумаг; зависимость от вы-
бранного интервала инвестирования; в условиях падения 
рынка такой метод неэффективен. Подобными недостат-
ками обладают практически все портфельные теории, 
основанные на подходе к управлению портфелем финан-
совых активов, предложенных Марковицем [5, c. 78–95].

Практическая реализация основ управления пор-
тфелем ценных бумаг, заложенная У. Шарпом в модели 
САРМ также вызывает проблемы у инвесторов.

Еще с начала 70-х годов XX века исследователи, за-
нимавшиеся проверкой соответствия линии доходности 
рынка ценных бумаг реальному положению дел и исполь-
зовавшие для этих целей ретроспективный анализ доход-
ности обыкновенных акций на фондовом рынке США, 
установили, что не наблюдается достаточного подтвер-
ждения ставкам доходности акций, предсказываемым 
САРМ. В 1977 г. теория У. Шарпа подверглась жесткой 
критике в работе Ричарда Ролла [6, с. 128–131]. Ролл вы-
сказал мнение, что САРМ следует отвергнуть, поскольку 
данная модель не допускает эмпирической проверки.

Согласно Роллу, САРМ представляет собой общую 
равновесную модель, основанную на предположении о су-
ществовании рыночного портфеля, который определя-
ется как портфель, состоящий из всех инвестиционных 
активов. Рыночный портфель должен быть эффективным. 
Это означает, что для всех инвесторов рыночный пор-
тфель лежит на эффективной границе Марковица.

Ролл показал, что единственный правильный тест 
САРМ состоит в проверке эффективности рыночного 
портфеля, то есть портфеля, представляющего рынок в 
целом. Однако истинный рыночный портфель действи-
тельно будет эффективным, поскольку включает в себя 
все инвестиционные активы, поэтому трудно представить, 
каков он должен быть на практике. Используемые для те-
стирования САРМ рыночные индексы не являются эф-
фективными по Марковицу.

Недостатки модели ценообразования САРМ также 
связаны с достаточно жесткими исходными предпосыл-
ками. Прежде всего, с предположением о существовании 
эффективного рынка капитала, однородных ожиданиях, 
одинаковой оценке рыночного портфеля всеми инвесто-
рами, каждый из которых должен располагать акциями 
всех видов, входящих в этот портфель, с наличием не учи-
тываемых факторов и трудностями эмпирической про-
верки полученных рекомендаций.

На практике в расчетах в качестве рыночных исполь-
зуются портфели, на основе которых определяются раз-
личные биржевые индексы. Эти портфели могут принад-
лежать или не принадлежать эффективному множеству 
портфелей, что затрудняет однозначную интерпретацию 
полученных данных и требует известной тщательности 
при анализе результатов эмпирических проверок соответ-
ствия версии модели САРМ.

Принципы, заложенные рассмотренными выше «клас-
сическими» портфельными теориями и гипотезой об эф-
фективности фондовых рынков послужили основой сов-
ременных пассивных стратегий управления портфелем 
финансовых инвестиций.

Несмотря на то, что пассивное управление достаточно 
просто реализуется, предусматривая только диверсифи-
кацию, не требует от инвестора частого пересмотра пор-
тфеля, все же имеет ряд недостатков, с которыми выну-
ждены сталкиваться инвесторы на практике. К основным 
проблемам применения пассивного управления относятся 
следующие.

1. Для создания хорошо диверсифицированного пор-
тфеля необходимо проведение на начальном этапе мони-
торинга основных характеристик активов, которые будут 
включены в портфель. При этом существует целый ряд 
показателей, позволяющих произвести подробный анализ 
эмитента. Важным принципом проведения мониторинга 
является сопоставимость результатов, для обеспечения 
которой необходимо применять единую методику и ис-
пользовать ее через равные интервалы времени. Резуль-
тативность мониторинга во многом зависит от качества 
построения системы показателей портфеля, чувствитель-
ности к неблагоприятным изменениям.

Поскольку на практике инвесторам не всегда доступна 
вся информация, подобный мониторинг будет не полным, 
поэтому выбор эффективного портфеля, как правило, яв-
ляется затруднительным.

2. Результаты, которые получит инвестор при приме-
нении пассивного управления, полностью зависит вы-
бора от временного горизонта владения. В условиях па-
дающего рынка инвестором будет получен весь убыток. 
Поскольку спады на рынке обязательно присутствуют, с 
помощью пассивных стратегий управления невозможно 
намного превзойти рынок и получать ежегодную доход-
ность.

3. Наличие фактов, противоречащих гипотезе об эф-
фективности фондовых рынков и проблемы, существу-
ющие в теории Марковица, ставят под сомнение прин-
ципы пассивного управления и их эффективность.

4. Ввиду вышеуказанных недостатков такая стратегия 
может быть применима инвесторами с высокой терпимо-
стью к риску.

Применение принципов активного управления пор-
тфелем ценных бумаг способствует устранению недо-
статков пассивного управления. В частности, рассмотрим 
основные преимущества активных стратегий управления 
перед пассивными.
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1. Активные стратегии управления основаны на эк-
спертном анализе рынка и ежедневном мониторинга 
рынка, а не только на начальном этапе.

2. Не зависят от горизонта владения и позволяют со-
кращать убытки в условиях падающего рынка. Благодаря 
оперативному отслеживанию рынка, инвестор приобре-
тает ценные бумаги высокой доходности и быстро избав-
ляется от низкодоходных и ненадежных ценных бумаг.

3. Как следствие из предыдущих преимуществ, следует 
отметить способность активных управляющих быстро ре-
агировать на меняющиеся рыночные условия.

4. Активные стратегии управления могут быть разра-
ботаны для различных типов инвесторов с различными 
предпочтениями к риску и ожидаемой доходности.

Как правило, в инвестиционной практике активные 
стратегии управления показывают более высокие резуль-
таты, чем пассивные.

Однако многие активные стратегии управления пор-
тфелем финансовых активов, применяемые фондами кол-
лективного инвестирования носят механический характер 
и основаны на принципах технического и фундаменталь-
ного анализа. Зачастую подобные стратегии являются 
«полуинтуитивными».

При применении технического анализа для управления 
финансовыми инвестициями инвестор сталкивается со 
следующими проблемами.

1. Графические модели, широко применяемые в тех-
ническом анализе, являются совершенно субъективными. 
Не проводилось исследований, направленных на то, чтобы 
попытаться дать количественную математическую оценку.

2. Анализ графиков также весьма субъективен. Ни-
когда графические модели не бывают абсолютно бес-
спорны. Даже опытные аналитики могут разойтись в их 
интерпретации. Некоторым аналитикам, глядя на график, 
может показаться, что рынок достиг дна, в то время как 
другой, посмотрев на тот же график, придет к выводу, что 
есть еще значительный потенциал для снижения.

3. Один подход, применяемый в техническом анализе, 
часто противоречит другому.

4. Многообразие набора инструментов для анализа 
графиков, что ставит инвестора в затруднительное поло-
жение выбора наиболее подходящих инструментов и ин-
дикаторов.

5. Прогнозные графики цены строятся исходя из ин-
формации, полученной в прошлом, что иногда приводит к 
недостоверности прогноза.

6. Согласно принципам технического анализа, инве-
сторам следует приобретать те финансовые активы, ко-
торые имеют импульс восходящего движения. Важно 
обратить внимание, что подобное приобретение, следуя 
поведению «толпы» часто бывает неверным.

7. Графики также обычно не могут точно прогнозиро-
вать макроэкономические тренды.

Пользуясь принципами фундаментального анализа с 
целью управления портфелем ценных бумаг, инвесторы 
также сталкиваются с рядом проблем.

1. Сложность выбора базовых предположений для по-
строения прогнозов и наиболее приоритетных факторов.

2. Фундаментальный анализ подразумевает сбор и об-
работку достаточно большого объема информации, знание 
специфики отрасли, а это требует временных затрат.

3. Высокая степень зависимости от успеха конкрет-
ного аналитика. Подготовка фундаментального аналитика 
должна включать в себя не только знание разнообразных 
экономических показателей компаний и рыночных сек-
торов, а также статистику, тенденции развития мировой 
экономики, моделирование рыночной экономики и т.п.

4. Существует проблема недостоверности данных 
официальных отчетов компаний-эмитентов, которые ис-
пользуются аналитиками в своих расчетах.

5. Недостаточная точность прогноза.
6. Появление неожиданной информации приводит к 

существенному запаздыванию сигналов фундаменталь-
ного анализа.

7. Во-вторых, фундаментальный анализ не отвечает 
на вопрос «когда?». Даже если расчет справедливой цены 
был произведен опытным аналитиком, то точно нельзя 
получить ответ на вопрос, когда акции достигнут расчет-
ного уровня.

Выявленные недостатки технического и фундамен-
тального анализа и отсутствие экономического обосно-
вания, на которые опирается большинство активных 
стратегий управления инвестиционным портфелем, об-
уславливает необходимость построения теоретически 
обоснованной активной политики управления портфелем 
ценных бумаг.
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Экономическое содержание активных операций  
и их значение в банковской деятельности
коваленко оксана Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент
тольяттинский государственный университет

Важнейшей проблемой, стоящей перед банками, яв-
ляется проблема управления их активами ради до-

стижения целей деятельности банка. В зарубежной ли-
тературе с понятием и природой банковских активов 
сталкиваемся при характеристике баланса, который «как 
моментальный снимок позволяет оценить активы, обя-
зательства и собственный капитал в конкретный момент 
времени». П. Роуз приводит исходное уравнение баланса, 
интерпретируя при этом понятие активов: Активы = Пас-
сивы + Акционерный капитал. «Пассивы и акционерный 
капитал – это совокупные средства из различных источ-
ников, которые обеспечивают банку необходимую покупа-
тельную способность для приобретения активов. Активы 
банка представляют совокупность средств, используемых 
для извлечения дохода акционерами, выплаты процентов 
вкладчикам и оплаты труда сотрудникам в соответствии с 
их вкладом и квалификацией» [5].

Достоинство этого определения состоит в следующем: 
1) автор при характеристике пассивов и акционерного ка-
питала, составляющих ресурсы банка, непроизвольно 
подводит к понятию экономического потенциала банка 
как способности приобретать активы; 2) при характери-
стике активов указывается их конечная цель в виде до-
стижений интересов владельцев факторов производства, 
используемых в банковской деятельности: а) получение 
дохода собственниками капитала (акционерами банка) в 
виде дивиденда; б) получение дохода владельцами ссуд-
ного капитала (вкладчиками банка) в виде процента; в) 
получение дохода собственниками трудового капитала 
банка в виде заслуженной заработной платы.

Однако П. Роуз прямо не говорит об экономиче-
ском потенциале, не раскрывает и механизм трансфор-
мации источников финансирования в активы, равно как и 
не отмечает факт существования пассивов не иначе как 
в форме активов. Ведь ресурсам в пассивах на опреде-
ленную дату соответствует точно такая же по величине 
сумма активов, иначе не было бы и баланса. В любой мо-
мент времени ресурсы являются размещенными в активы: 
нет какого-то избытка ресурсов, не вложенных в активы. 
К тому же П. Роуз сузил цели использования активов, не 
включив туда институциональные интересы самого банка. 
А ведь для того, чтобы банк мог существовать ему необ-
ходимо обеспечить свою ликвидность. Кроме того, банк 

должен не только поддерживать статус-кво, но и еще 
обеспечить свой рост, что достигается доходностью банка. 
Следовательно, перед активами должна стоять цель полу-
чения доходов в размерах, обеспечивающих рост банка и 
достаточное вознаграждение держателям факторов про-
изводства. П. Роуз в указанном выше определении не 
устанавливает также характер взаимоотношений между 
понятиями «активы банков» и «активные операции», 
хотя это важно с позиций управления.

В современной экономической литературе также пы-
таются разграничить понятия «активы» и «активные опе-
рации». С.А. Зубов отмечает: «под активами коммер-
ческого банка понимается размещение собственных и 
привлеченных ресурсов, а под активными операциями – 
осуществление вложений с целью получения наивысшей 
доходности при соблюдении определенных норм ликвид-
ности и сохранности как самого актива, так и его стои-
мости» [4]. Автор, видимо, исходит из посреднической де-
ятельности банка, но изолированно рассматривает стадию 
аккумуляции и стадию размещения ресурсов. Активы и 
активные операции он относит к стадии размещения ре-
сурсов, различая их по степени активности, хотя прямо 
об этом не говорит. Но из его определения вытекает, что 
активы – это простая фиксация факта размещения ре-
сурсов, а активные операции – целенаправленное раз-
мещение, а следовательно – это активная деятельность 
банка. Им указана цель вложений в активы, ориентиро-
ванная и на институциональные интересы банка; отдельно 
в качестве цели выделен один из аспектов ликвидности – 
сохранение самого актива и его стоимости, о чем нередко 
забывают.

Автор учебника «Деньги, кредит и банки» Владими-
рова М.П. говорит об активных операциях как о таких, 
посредством которых банки размещают имеющиеся в их 
распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддер-
жания ликвидности. Видимо, принимая во внимание слож-
ность отнесения некоторых операций к разряду пассивных 
или активных в бухгалтерском плане, они выделяют ак-
тивно-пассивные операции, называемые услугами, ко-
торые выполняются банками по поручению клиентов за 
комиссионное вознаграждение (в дальнейшем будем на-
зывать их условно активными операциями). Признавая 
наличие активно-пассивных операций, авторы сужают их 
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целевое предназначение по сравнению с собственно ак-
тивными операциями: услуги предоставляются банком 
своим клиентам только с целью получения дохода от ока-
зания услуг и их предоставление не связано с необходи-
мостью поддержания ликвидности банка. Кроме того, за 
пределами этого определения остается такое важное на-
значение банковских услуг, реализуемое посредством 
осуществления активно-пассивных операций, как ком-
плексное удовлетворение потребностей клиентов [3].

Авторы учебника «Банковское дело» под общей ре-
дакцией С.И. Кумок, считают возможным классифици-
ровать банковские операции на активные и пассивные с 
позиций изменений, происходящих в балансе банка в ре-
зультате этих операций [6]. По их мнению, пассивные 
операции, это операции, в результате которых происходит 
увеличение средств, находящихся на пассивных или ак-
тивно-пассивных счетах, без эквивалентного увеличения 
средств на активных счетах. При такой трактовке возни-
кают сложности при классификации операций на пас-
сивные и активные, на что справедливо указывает М.М. 
Ямпольский. Он ставит под сомнение целесообразность 
применения терминов – активные и пассивные операции, 
и, прежде всего, потому, что банковские операции при-
водят к синхронному и однонаправленному изменению 
остатков и по активу, и по пассиву баланса. Так, выдача 
ссуды с зачислением ее валюты на расчетный счет кли-
ента в этом же банке, вызывает увеличение актива и пас-
сива. Погашение ссуды с расчетного счета заемщика, 
открытого в банке-кредиторе, сопровождается однов-
ременным уменьшением актива и пассива. Предостав-
ление же клиенту новой ссуды с направлением ее на пога-
шение прежней ссудной задолженности вообще не меняет 
размер остатков по активу и по пассиву баланса банка. 
По мнению М.М. Ямпольского, разграничение банков-
ских операций на активные и пассивные, происходит из-
за, якобы, ошибочной посылки, что банки осуществляют 
посредническую деятельность. Он же исходит из того, что 
суть банковской деятельности состоит главным образом в 
обеспечении наличного и безналичного оборота платеж-
ными средствами либо в замещении денежного оборота 
кредитными операциями.

Несомненно, деление банковских операций на ак-
тивные и пассивные весьма условно и формально. Точнее 
было бы выделять банковские операции, связанные: 1) с 
привлечением и формированием ресурсов банка 2) с их 
размещением. А если вторые и можно называть актив-
ными, то по экономическому смыслу. Ведь эти операции 
связаны с трансформацией пассивов в активы, причем 
трансформацией не пассивной, а целенаправленной. Ак-
тивные операции в этом смысле являются преобразовате-
лями пассивов в активы. С позиций управления, активные 
операции выступают управляющей системой по отно-
шению к активам: активы производны от активных опе-
раций. Таким образом, в бухгалтерском и управленческом 
аспектах можно установить логическую связь:

Обобщив различные точки зрения на понимание сущ-

ности активов, можно выделить следующие их особен-
ности, а именно:

– это балансовое понятие, которое отражает явление 
в виде запаса, остатка, но не потока денежных средств;

– они производны от активных операций и являются 
их результатом. Они фиксируют в сальдированном виде 
состояние динамичной активной операции на какой-то 
момент времени;

– связаны с размещением средств и выступают ре-
зультатом трансформации пассивов в активы;

Результативность активов выражается в достижении:
1) конечных и промежуточных целей банка как субъ-

екта хозяйствования – сохранение банка на основе под-
держания его ликвидности и роста банка на основе обес-
печения его доходности;

2) целей акционеров и вкладчиков – получение ими 
оптимальных доходов;

3) комплексного и качественного обслуживания кли-
ентов;

4) обеспечения необходимого уровня оплаты труда 
в соответствии с трудовыми затратами и качеством труда 
работников банка.

В соответствии с отмеченными особенностями уточним 
дефиницию «активы». Активы – это отражение в балансе 
банка размещения средств в виде остатка на какой-то мо-
мент времени с целью:

– обеспечения ликвидности банка, гарантирующей его 
самосохранение;

– получения дохода, обеспечивающего оптимальный 
уровень роста банка и вознаграждения акционерам, 
вкладчикам и работникам банка;

– комплексного обслуживания клиентов.
Анализ мировоззрений на предмет понимания ак-

тивных (условно активных) операций позволяет выделить 
особенности данного понятия, которое включает в по-
нятие активных операций следующие аспекты:

– динамичный процесс, находящий отражение в бух-
галтерском аспекте в виде потока (оборота по дебету и 
кредиту) и фиксируемый на определенный момент (в со-
стоянии покоя) в виде остатка активов;

– посредник между активами и пассивами, трансфор-
матор первых во вторые; являются управляющей си-
стемой по отношению к активам;

Результативность активных операций выражается в 
достижении тех же целей, что стоят перед активами.

Таким образом, активные операции – это денежный 
поток, процесс, трансформирующий пассивы в активы и 
активно воздействующий на активы с целью:

– обеспечения ликвидности банка, гарантирующей его 
самосохранение;

– получения дохода, обеспечивающего оптимальный 
уровень роста банка и вознаграждения акционерам, 
вкладчикам и работникам банка;

– комплексного обслуживания клиентов [2].
Приведенные понятия активов и активных операций 

имеют бухгалтерскую интерпретацию. Выделение бух-
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галтерского аспекта понятия банковских активов позво-
ляет установить субординацию между активами и актив-
ными операциями. Первостепенное значение активных 
операций по сравнению с активами подчеркивает важ-
ность организации активных операций, т.е. управления 
активами для достижения установленных целей. Чтобы 
понять подходы к управлению активами банка, наряду с 
бухгалтерской, нужна экономическая трактовка банков-
ских активов. В первом случае мы исходили из трактовки 
ресурсов как арифметической суммы статей пассивов, т.е. 
из их «физических» форм в виде межбанковских кредитов, 
депозитов и т.д. Во втором случае, мы опираемся на по-
нятия: активов как активного (банковского) продукта, ре-
сурсов как источников финансирования активов и эконо-
мического потенциала как потенциальной способности 
приобретать финансовые активы.

Активные операции банка разнородны как по эконо-
мическому содержанию, так и с точки зрения их качества 
(возможных результатов для банка). Количественные со-
отношения между разными по качеству активами (вложе-
ниями средств) или, доли разных групп активов в их общем 
балансовом итоге называют структурой активов. Такая 
структура может быть рациональной (целесообразной, 
оправданной) или нерациональной, эффективной (обес-
печивающей приемлемый уровень доходности и прибыль-
ности операций) или неэффективной. Судить об этом при-
нято по следующему:

1) степени диверсификации активов,
2) структуре активов, в том числе по объемам или 

долям «хороших» (обеспеченных, надежных) и «плохих» 
(высокорисковых, необеспеченных, сомнительных, без-
надежных с точки зрения возврата) активов;

3) степени ликвидности разных групп активов;
4) тому, как банк соблюдает золотое правило соответ-

ствия структуры активов структуре пассивов (по объемам 
и срокам привлеченных и размещенных средств).

По классификации активных операций, как и по струк-
туре активов сложились разные точки зрения. В соот-
ветствии с международными стандартами активы обычно 
классифицируются по следующим категориям.

– Стандартные. Активы называются стандартными, 
когда способность заемщика обслуживать свои долги, вне 
всякого сомнения, находится на должном уровне. Обычно, 
когда кредиты или другие активы полностью обеспечены 
(включая основную сумму и проценты) денежными сред-
ствами или близкими субститутами денег (например, бан-
ковскими депозитными сертификатами и казначейскими 
векселями или облигациями), они классифицируются как 
стандартные, независимо от задолженностей и прочих не-
благоприятных факторов.

– Наблюдаемые. Это активы с потенциальными сла-
бостями, которые могут – в том случае, если они не про-
контролированы и не исправлены, ухудшить качество 
актива в целом или подвергнуть в будущем риску платеже-
способность заемщика. Сюда входят, например, кредиты, 
предоставленные на основе несостоятельного согла-

шения, при условии недостаточного контроля над залогом 
или отсутствия необходимой документации. Данный класс 
должны получать заемщики, работающие в рыночных или 
экономических условиях, которые в будущем могут нега-
тивно повлиять на их платежеспособность. Сказанное от-
носится и к заемщикам, которые подвергаются влиянию 
текущих негативных тенденций или имеют несбаланси-
рованную структуру баланса, но еще не достигли крити-
ческой точки, когда их платежеспособность подвергается 
опасности.

– Ниже стандарта. Данная категория свидетельствует 
о явно выраженных недостатках, которые подвергают опа-
сности обслуживание долга, в частности когда первичных 
источников средств, направленных на погашение кредита, 
недостаточно и банку необходимо оценить возможность 
использования вторичных источников погашения, таких 
как залог, продажа основных средств, рефинансиро-
вание или изыскание дополнительных ресурсов. Активы 
ниже стандарта обычно представляют собой авансы заем-
щикам, которые имеют недостаточную капитализацию, и 
срочные кредиты заемщикам, текущие денежные потоки 
которых недостаточны для выполнения текущих платежей 
по долгам. К этой категории могут относиться также крат-
косрочные ссуды и авансы заемщикам, производственный 
цикл которых не позволяет им погасить свои долги в срок. 
Неработающие активы, которые просрочены по крайней 
мере на 90 дней, также входят в данную категорию, на-
ряду с пересмотренными ссудами и авансами, просро-
ченные проценты по которым были уплачены заемщиком 
из своих собственных средств до того, как произошел пе-
ресмотр, и которые после пересмотра непрерывно пога-
шаются в соответствии с установленным графиком.

– Сомнительные. Данные активы имеют такие же не-
достатки, что и нестандартные активы, но исходя из су-
ществующих данных полное их погашение находится под 
вопросом. Существует вероятность убытков, но наличие 
определенных факторов, которые могут улучшить поло-
жение, откладывает их перевод в класс убыточных, пока 
картина не станет окончательно ясной. Неработающие 
активы, которые просрочены по крайней мере на 180 дней, 
также классифицируются как сомнительные, за исключе-
нием тех случаев, когда они достаточно обеспечены.

– Убыточные. Это активы, которые считаются безна-
дежными и имеют настолько низкую стоимость, что даль-
нейшее их содержание на балансе неоправданно. Это не 
значит, что актив не имеет никакой ликвидационной сто-
имости, но с практической точки зрения желательно не 
откладывать его списание, даже если в будущем имеется 
вероятность частичного его погашения. Неработающие 
активы, которые просрочены более чем на год, также 
классифицируются как убыточные, за исключением тех 
случаев, когда они очень хорошо обеспечены [3].

На наш взгляд самой удачной классификацией явля-
ется классификация, предложенная О.И. Лаврушиным, 
так как эти операции являются наиболее распространен-
ными видами активных операций банков [8]. Более на-

9. Финансы, деньги и кредит
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глядно классификация активных операций банка пред-
ставлена в виде схемы на рис. 1.

Проведем характеристику основных видов активных 
операций:

1) Ссудные операции. Ссудные операции (англ. loan 
operations) – предоставление денежных средств клиенту 
банка в процессе кредитования на началах срочности, 
возвратности и платности.

В основе классификации ссудных операций лежат кри-
терии: экономическое содержание операции, вид кредита, 
объекты, сроки, отрасль, вид открываемых счетов, по-
рядок начисления и погашения процентов, порядок вы-
дачи и погашения ссуды, документальное оформление 
операции, размер риска, характер обеспечения кредита, 
уровень доходности. Операции, способствующие за-
тратам клиента в сфере производства или затратам кли-
ента в сфере обращения определяют экономическое со-
держание ссудных операций. В зависимости от вида 
предоставляемого кредита ссудные операции делят на 
операции: приобретение запасов, инвестиционные, ли-
зинговые, факторинговые, ломбардные, форфейтин-
говые, компенсационные, авальные, дисконтные, рам-
бурсные, акцептные и т.п. По объектам кредитования 
ссудные операции подразделяют на операции, обеспечи-
вающие направление средств в основные (на строитель-
ство, реконструкцию, приобретение основных фондов) и 
оборотные (временные или постоянные запасы товарно-
материальных ценностей, запасы готовой продукции, не-
оплаченные требования, дебиторская задолженность, 
временные нужды) средства, а также на сезонные и не-
сезонныё. В зависимости от срока ссудные операции бы-
вают: краткосрочные, долгосрочные, пролонгированные и 
просроченные. По направлению средств в ту или иную от-
расль ссудные операции могут быть торговыми, посред-
ническими, строительными, промышленными и т.д.

В зависимости от вида открываемых счетов ссудные 
операции делят на операции: по простому ссудному счету, 
по онкольному счету, по контокоррентному счету, по овер-
драфту, по счету для открытой кредитной линии. Порядок 
начисления и погашения процентов определяет ссудные 
операции: с досрочным начислением процентов; с ежеме-
сячным начислением процентов; с ежемесячным начисле-
нием процентов с оставшейся суммы долга; с единовре-
менным начислением процентов в конце срока кредита; с 
начислением просроченных процентов с длительностью 
просроченного долга до 30 дней; начислением просро-
ченных процентов с длительностью просроченного долга 
свыше 30 дней.

В зависимости от условий погашения ссуды выделяют 
ссудные операции: с самопогашением (например, по-
ступление всех средств клиента по открытой кредитной 
линии в кредит ссудного счета); с погашением равными 
долями в течение согласованного срока; с неравномерным 
погашением в зависимости от зафиксированного в согла-
шении графика платежей; с единовременным погашением 
всей суммы сразу; аннуитетные (равные годовые взносы 
основной суммы займа и процентов); с погашением после 
срока. По порядку выдачи ссудные операции делят на опе-
рации с единовременной выдачей и выдачей по частям с 
нарастанием суммы долга. В зависимости от оформля-
емых документов ссудные операции могут совершаться: 
по кредитному договору или по кредитному соглашению; 
быть одноразовыми или постоянными; обеспеченными 
или бланковыми (без обеспечения). Ссудные операции 
классифицируют на рисковые и нерисковые в зависи-
мости от сектора экономики, назначения, цели и каче-
ства кредита, кредитной документации и залога. По ха-
рактеру обеспечения кредита ссудные операции относят к 
обеспеченным и необеспеченным, обширным, ликвидным 
и с качественным обеспечением или обеспечением недо-

рис. 1. классификация активных операций банка
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статочным, неликвидным с сомнительным качеством. По 
уровню доходности их подразделяют на высокодоходные, 
низкодоходные и операции, не приносящие дохода. Обес-
печение возвратности ссуд определяют: источники пога-
шения ссуд; порядок их погашения; документация, закре-
пляющая экономической и правовой механизм возврата 
ссуды и процентов. Источники погашения ссуд подразде-
ляют на первичные и вторичные. Первичным источником 
для юридических и физических лиц выступают денежные 
поступления в виде выручки от реализации продукции, 
оказания услуг или в виде заработной платы, гонораров 
и т.д. Порядок погашения этими средствами задолжен-
ностей по ссуде и процентам путем внесения наличных 
денег или безналичного списания со счета клиента, сроки 
погашения частями или одной суммой предусматрива-
ется в кредитном договоре банка с клиентом и закрепля-
ется срочными обязательствами, выписываемыми заем-
щиком в момент получения ссуды. Кредитный договор и 
срочные обязательства в этом случае служат для банка 
юридическим основанием для осуществления процедуры 
по погашению ссуды. Использование только первичного 
источника для обеспечения возвратности ссуд практику-
ется банками для надежных в финансовом отношении за-
емщиков, клиентов, пользующихся высокой репутацией 
кредитоспособности. По отношению к заемщикам, в кре-
дитоспособности которых банк сомневается, первичные 
источники дополняются вторичными. К вторичным источ-
никам возвратности ссуд относят: выручку от продажи за-
ложенного имущества; перечисление средств гарантами 
или поручителями; получение средств по страховому по-
лису; поступление средств в порядке цессии клиента 
банку. Использование вторичных источников возможно 
при соответствующем юридическом оформлении, когда 
в дополнение к кредитному договору между банком и за-
емщиком заключаются договоры о залоге, договоры о 
цессии или предоставлении в банк гарантийного письма, 
а также страхового полиса. Банк имеет право воспользо-
ваться вторичными источниками только после неиспол-
нения клиентом своих платежных обязательств по основ-
ному долгу и процентам за счет первичных источников. 
Реализация залоговых прав кредитора осуществляется по 
решению арбитражного суда .

2) Расчетные операции. Расчетные операции отно-
сятся к числу важнейших банковских операций. Они 
включают инкассовые, переводные и аккредитивные опе-
рации. Расчетные операции – операции по зачислению 
и списанию средств со счетов клиентов, в том числе для 
оплаты их обязательств перед контрагентами. Коммер-
ческие банки производят расчеты по правилам, формам 
и стандартам, установленным Банком России, при отсут-
ствии правил проведения отдельных видов расчетов – по 
договоренности между собой, при выполнении междуна-
родных расчетов – в порядке, установленном федераль-
ными законами и правилами, принятыми в международной 
банковской практике. Коммерческие банки, Банк России 
обязаны перечислять средства клиента и зачислять сред-

ства на его счет не позднее следующего операционного 
дня после получения соответствующего платежного доку-
мента. В случае несвоевременного или неправильного за-
числения на счет или списания со счета клиента денежных 
средств кредитная организация, Банк России выплачи-
вают проценты на сумму этих средств по официальной 
процентной ставке Банка России.

3) Кассовые операции. Наличие кассовых активов 
в необходимом размере – важнейшее условие обеспе-
чение нормального функционирования коммерческих 
банков, использующих денежную наличность для раз-
мена денег, возврата вкладов, удовлетворения спроса на 
ссуды и покрытия операционных расходов, включая зара-
ботную плату персоналу, оплату различных материалов 
и услуг. Денежный запас зависит от: величины текущих 
обязательств банка; сроков выдачи денег клиентам; рас-
четов с собственным персоналом; развития бизнеса и т.д. 
Отсутствие в достаточном количестве денежных средств 
может подорвать авторитет банка. На величину денежной 
наличности влияет инфляция. Она увеличивает опасность 
обесценения денег, поэтому их необходимо скорее пускать 
в оборот, помещать в доходные активы. Из-за инфляции 
требуется все больше и больше наличных денег. Кассовые 
операции – операции, связанные с движением наличных 
денег, с формированием, размещением и использованием 
денежных средств на различных активных счетах. Зна-
чение банковских кассовых операций определяется тем, 
что от них зависят формирование кассовой наличности в 
хозяйстве, соотношение денежных средств между различ-
ными активами, статьями, пропорции между массой бу-
мажных, кредитных купюр и билонной (разменной) мо-
нетой.

4) Инвестиционные и фондовые операции. В процессе 
их совершения банк выступает в качестве инвестора, вкла-
дывая ресурсы в ценные бумаги или приобретая права по 
совместной хозяйственной деятельности. Указанные опе-
рации также приносят банку доход посредством прямого 
участия в создании прибыли. Экономическое назначение 
указанных операций, как правило, связано с долгос-
рочным вложением средств непосредственно в производ-
ство. Разновидностью инвестиционных операций банков 
является вложение средств в конторские здания, оборудо-
вание и оплату аренды. Указанные вложения осуществля-
ются за счет собственного капитала банка, их назначение 
состоит в обеспечении условий для банковской деятель-
ности. Эти инвестиции не приносят банку дохода. Фон-
довые операции банков (securities transactions) – опе-
рации с ценными бумагами. К фондовым операциям 
банков относятся: выпуск и размещение собственных 
ценных бумаг; кредитование под залог ценных бумаг и 
покупка ценных бумаг банками за собственный счет; по-
купка и продажа ценных бумаг на рынке по поручению и 
за счет клиентов: хранение и управление ценными бума-
гами клиентов.

5) Валютные операции. Понятие валютные операции 
можно определить как заключённые в определённый 
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временной период на конкретных условиях соглашения 
(контракты) участников валютного рынка по купле-про-
даже, предоставлению займов в иностранной валюте (де-
нежные единицы иностранных государств и междуна-
родные денежные единицы, а также подлежащие к оплате 
в денежных единицах иностранных государств векселя и 
другие ценные бумаги). Валютные операции связаны с пе-
реходом права собственности и использования валютных 
ценностей, а также рядом других возможностей. Можно 
выделить основные виды валютных операций:

– депозитные – краткосрочные (от 1 дня до 1 года) 
операции по привлечению средств в иностранной валюте 
и их размещению на банковских счетах, т.е. валютные 
средства предоставляются в одностороннем порядке

– конверсионные – представляют собой обмен (по-
купка – продажа) эквивалентными суммами по установ-
ленному (или согласованному) курсу валют на конкретную 
дату. Данный вид операций на мировом рынке – преобла-
дающий. Согласованный курс обмена валют (валютный 
курс) представляет собой соотношение между денежными 
единицами разных стран, (цена денежной единицы одной 
страны, выраженная в денежной единице другой страны). 
Агентами валютного рынка являются банки, междуна-
родные кредитные и финансовые организации, валютные 
биржи, брокерские фирмы, различные фонды и внешне-
торговые компании, частные лица. Но основную часть 
валютных операций осуществляют коммерческие банки, 
они – главные посредники на мировом валютном рынке.

Валютные операции можно назвать самостоятельным 
направлением бизнеса, сферы деятельности которого 
следующие: Международные инвестиции (междуна-
родное движение капиталов) международная торговля то-
варами, услугами, продуктами интеллектуальной собст-
венности, авторскими правами; международный туризм; 
международные операции с валютной денежной налично-
стью. Современное международное сообщество вплотную 
зависит от состояния на финансовых рынках и наоборот, 
поэтому усиление валютной зависимости вызывает не-
обходимость координировать валютную политику разных 
стран, чтобы стабилизировать и улучшать экономическую 
состоятельность.

6) Гарантийные операции. Банковская гарантия – 
обязательство банка-гаранта, выданное по поручению 
клиента (и за его счет) заплатить получателю банковской 
гарантии денежную сумму в соответствии с договором 
между клиентом и получателем. Выплата производится 
по представлении письменного требования получателя, а 
также дополнительных документов, указанных в банков-
ской гарантии. В отличие от документарного аккредитива 
и документарного инкассо, банковская гарантия является 
не формой расчетов между сторонами по договору, а ин-

струментом, призванным обеспечить выполнение тех или 
иных обязательств сторон.

Рассмотренная выше классификация активных опе-
раций банка относится к классификации, предусматри-
вающая экономическое содержание активных операций 
банка. Следует отметить, что активные операции банка 
можно классифицировать и по другим основаниям. Так, 
в зависимости от риска активные операции банка делят 
на рисковые и безрисковые. К последним относятся опе-
рации по корреспондентскому счету, отчисления банка в 
резервный фонд в ЦБРФ, операции с денежной налично-
стью. Остальные располагаются по степени возрастания 
риска: операции с государственными ценными бумагами, 
краткосрочные и долгосрочные кредиты, факторинговые 
и лизинговые сделки. В зависимости от доходности опе-
рации делят на приносящие доход и не приносящие его. 
К бездоходным относятся: отдельные операции с де-
нежной наличностью, операции по корреспондентскому 
счету, отчисления в резервный фонд в ЦБРФ, беспроцен-
тные ссуды, пролонгированные и отсроченные ссуды в те-
чение того времени, когда по ним не уплачивается про-
цент. Операции, приносящие доход, классифицируются 
по признаку его стабильности. К операциям, приносящим 
нестабильный доход, относят: консалтинговые, юриди-
ческие, доставка ценностей и банковских документов, 
прочие операции. По уровню ликвидности активные опе-
рации подразделяются на операции, характеризующиеся 
мгновенной ликвидности, ликвидные и операции долгос-
рочной ликвидности.

Таким образом, активные операции банка – разме-
щение банком имеющихся у него финансовых ресурсов 
с целью пустить их в оборот и получить прибыль. На-
иболее распространенные формы подобных операций: 
предоставление денежных средств в кредит под про-
центы, вложения в ценные бумаги, инвестиции в произ-
водство. Значение активных операций для любого ком-
мерческого банка очень велико. Активные операции 
обеспечивают доходность и ликвидность банка, т.е. по-
зволяют решить две главные цели деятельности коммер-
ческих банка. Активные операции имеют также важное 
народнохозяйственное значение. Именно с помощью ак-
тивных операций банки могут направлять высвобождаю-
щиеся в процессе хозяйственной деятельности денежные 
средства тем участникам экономического оборота, ко-
торые нуждаются в капитале, обеспечивая перелив капи-
талов в наиболее перспективные отрасли экономики, со-
действуя росту производственных инвестиций, внедрению 
инноваций, осуществлению реструктуризации и стабиль-
ному росту промышленного производства, расширению 
жилищного строительства. Большое социальное значение 
имеют ссуды банков населению.
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Роль инвестиционной составляющей в методах оценки  
конкурентных преимуществ банка
колесов павел Федорович, аспирант
Санкт-петербургский государственный университет экономики и финансов

Для проведения анализа инвестиционной деятельности 
банков и оценки ее влияния на финансово-экономи-

ческие показатели, определяющие конкурентные преиму-
щества банка, используется те же источники информации, 
которые применяются для оценки деятельности банка в 
целом. Поэтому данные источники можно сгруппировать 
следующим образом:

•	 бухгалтерская финансовая отчетность;
•	 учредительные и финансовые документы: учреди-

тельный договор, устав банка, список акционеров, ли-
цензии, аудиторские заключения, годовые отчеты, опера-
тивная информация;

•	 информация в средствах массовой информации: 
рейтинги, аналитические и деловые статьи;

•	 информация, полученная у третьей стороны;
•	 заключение специализированных агентств, мнение 

экспертных групп, специалистов, отзывы клиентов.
Основным методом исследования деятельности коммер-

ческого банка и инвестиционной деятельности в частности 
является метод экономического анализа использующий 
комплексное, органически взаимосвязанное исследо-
вание с использованием математических, статистических, 
учетных и других приемов обработки информации.

Оценка баланса и финансовой отчетности дает воз-
можность определить общее финансовое состояние, сте-
пень ликвидности, платежеспособности, финансовой 
устойчивости, деловой активности, надежности, уровень 
рискованности отдельных операций, определить источ-
ники собственных, заемных и привлеченных средств, 
структуру их размещения на установленную дату либо за 
определенный период.

Анализ различных операций банка является одним 
из важнейших направлений экономической работы. В 
данной статье основная цель анализа инвестиционной де-
ятельности – получение ключевых (информационных) 
параметров, дающих объективную и точную картину вли-
яния данной деятельности на конкурентные преимуще-
ства банка.

Цели анализа достигаются в результате решения опре-
деленных взаимосвязанных аналитических задач. Ос-
новной фактор при решении аналитической задачи – 
объем и качество исходной информации. При этом надо 
иметь в виду, что периодическая бухгалтерская или фи-
нансовая отчетность коммерческого банка это лишь 
«сырая» информация, подготовленная в ходе выполнения 
в банке учетных процедур.

В процессе анализа данных баланса банка широко при-
меняются методы группировки, табличные, а также другие 
экономико-математические и статистические методы.

К числу наиболее распространённых приемов анализа 
относятся:

Метод группировки позволяет изучать экономи-
ческие явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, 
выявлять влияние на изучаемый показатель отдельных 
факторов, обнаруживать проявление тех или иных зако-
номерностей, свойственных деятельности банков. Важно 
помнить, что в основу группировки всегда должна быть 
положена экономически обоснованная классификация 
изучаемых явлений и процессов, а также обуславлива-
ющих их причин и факторов. Метод группировки позво-
ляет путем систематизации данных баланса банка разо-
браться в сущности анализируемых явлений и процессов.

В случае исследования инвестиционной деятельности 
балансовые статьи могут быть сгруппированы так: депо-
зитно-ссудные, собственные операции с ценными бума-
гами, инвестиционно-посреднические (инвестиционный 
банкинг).

Метод сравнения необходим для получения исчерпы-
вающего представления о деятельности банка. Важно пос-
тоянно следить за изменениями отдельных статей баланса 
и расчетных показателей, при этом непременно сравнивая 
их значения. Метод сравнения позволяет определить при-
чины и степень воздействия динамических изменений и 
отклонений, например, фактической ликвидности от нор-
мативной, выявить резервы повышения доходности бан-
ковских операций и снижения операционных расходов.
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Необходимо помнить, что условием применения ме-
тода сравнений является полная сопоставимость срав-
ниваемых показателей, т.е. наличие единства в методике 
их расчета. В связи с этим используют методы сопоста-
вимости: прямого пересчета, смыкания, приведения к од-
ному основанию.

Интерес для практической деятельности и управления 
банком имеет не только внутрибанковский сравнительный 
анализ, но и сопоставление основных важнейших показа-
телей доходности, ликвидности, надежности, активности 
инвестиционной деятельности с данными других банков. 
Рассматриваемый метод анализа называют межбанков-
ским сравнительным анализом, его используют, как пра-
вило, банки-корреспонденты, потенциальные клиенты, а 
также пайщики банка для оценки результативности бан-
ковского менеджмента.

В целом при анализе деятельности коммерческого 
банка применяются несколько видов сравнений, пред-
ставленных на рис. 1.

Метод коэффициентов используется для выявления 
количественной связи между различными статьями, раз-
делами или группами статей баланса. Параллельно с ним 
могут использоваться методы группировки и сравнения. 
С помощью метода коэффициентов можно рассчитать 
удельный вес определенной статьи в общем объеме пас-
сива (актива) или в соответствующем разделе баланса. 
Так может быть определена доля инвестиционных опе-
раций в общей величине активов. Активные (пассивные) 
счета могут сопоставляться как с противоположными сче-
тами по пассиву (активу), так и с аналогичными счетами 
балансов предыдущих периодов, т.е. в динамике.

Метод коэффициентов нужен для контроля достаточ-
ности капитала, уровня ликвидности, размера рискован-
ности операций коммерческих банков со стороны ЦБ 
России.

Метод элиминирования позволяет выявить влияние 
отдельных факторов на обобщающий показатель путем 
устранения влияния других факторов. Один из приемов 
элиминирования – метод цепных подстановок. Условием 
его применения является наличие мультипликативной 
формы связи, при которой факторы выступают сомно-
жителями. Сущность метода заключается в последова-

тельной замене базисной величины частных показателей 
фактической величиной и последовательном измерении 
влияния каждого из них. В заключение устанавлива-
ется алгебраическая сумма влияния всех факторов на ре-
зультат.

Метод элиминирования нашел широкое применение в 
анализе факторов, влияющих на процентные доходы или 
расходы банка. Его можно использовать и для анализа 
кредитных вложений, обязательств банка, прибыли и др. 
Возможно применение и других методов измерения вли-
яния отдельных факторов на результативный показатель 
(рис. 2).

Рассмотренные методы позволяют выделить наиболее 
существенно влияющие на результат факторы (кредитная 
деятельность, инвестиционная деятельность и др.), уста-
новить положительные и отрицательные моменты в де-
ятельности банка, выявить резервы повышения его эф-
фективности.

Правомерно использование некоторых методов фи-
нансового менеджмента и анализа, включающих расчеты 
приведенных стоимостей, потоков денежных поступлений, 
применение портфельного подхода в оценке и анализе 
пассивов и активов, а также анализа окупаемости инве-
стиционных проектов.

Так же анализ банковского баланса можно классифи-
цировать относительно различных критериев:

– сплошной просмотр финансовой отчетности;
– горизонтальный анализ финансовой отчетности;
– вертикальный анализ финансовой отчетности;
– трендовый анализ финансовой отчетности;
– анализ относительных показателей (коэффици-

ентов);
– сравнительный анализ;
– факторный анализ.
Метод сплошного просмотра финансовой отчетности 

основывается на оценке абсолютных показателей дея-
тельности банка. Такой подход предполагает последова-
тельный просмотр финансовых отчетов по статьям, сопо-
ставление статей между собой и выявление динамики.

Например, анализ бухгалтерского баланса банка по-
зволяет получить информацию о собственном капитале, 
его структуре, источниках привлеченных средств, вели-

рис. 1. методы сравнения
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чине активов и направлениях их размещения, размере 
прибыли (убытков), доходов и расходов и т.д. Достоинство 
метода сплошного просмотра отчетности – в его простоте.

Горизонтальный анализ финансовой отчетности пред-
полагает ретроспективную оценку деятельности банка 
путем сравнения абсолютных и относительных показа-
телей финансовой отчетности сопоставляемых периодов.

В основу вертикального анализа финансовой отчет-
ности положена оценка относительных показателей, ха-
рактеризующих удельный вес отдельных статей финан-
совых отчетов в общем итоге отчета. Он включает в себя 
анализ структуры баланса, структуры доходов и расходов.

Эффективным методом, позволяющим проследить ди-
намику изменения показателей деятельности банка, явля-
ется трендовый анализ, основанный на оценке динамики 
финансового состояния. Трендовый анализ включает 
расчет и оценку относительных отклонений отдельных по-
казателей финансовой отчетности на протяжении ряда 
периодов по отношению к выбранному базовому периоду.

Преимуществом трендового анализа является возмож-
ность не только определить направление изменения фи-
нансового состояния кредитной организации, дать этому 
процессу количественную оценку по отношению к базо-
вому периоду, но и прогнозировать изменения на основе 
различных статистических методов.

Существуют также и другие методы анализа: статисти-
ческие, эконометрические, адаптивный метод и математи-
ческий.

Кроме того в зависимости от объекта оценки анализ 
баланса банка можно разделить на: функциональный, 
структурный, операционно-стоимостный.

Функциональный анализ баланса позволяет выявить 
особенности деятельности коммерческого банка, его воз-
можности, формы и перспективы взаимодействия с другими 
контрагентами банковской системы, а также произвести 
оценку эффективности и целесообразности выполняемых 
банком функций. Исследование проводится на основе 
общей суммы баланса, соотношений размеров депозитов 

и кредитов, собственных и привлеченных средств. В ходе 
анализа выявляются ключевые направления деятельности 
коммерческого банка, определяющие его специализацию. 
В результате функционального анализа уточняется воз-
можность повышения ликвидности банка и прибыльности 
его операций путем исключения из их числа тех, которые 
имеют низкую доходность и чрезмерную рискованность, а 
также посредством поиска более прогрессивных способов 
выполнения необходимых для банка операций. Одновре-
менно выясняется степень надежности и конкурентоспо-
собности исследуемого коммерческого банка.

Структурный анализ проводится по видам банковских 
операций. Посредством данного анализа выявляются со-
став и удельный вес экономических контрагентов по ак-
тивным и пассивным операциям, а также структура до-
ходов, расходов и прибыли банка.

Операционно-стоимостный анализ сводится к опреде-
лению рентабельности операций банка не только на базе 
сопоставления доходов по активным и расходов по пас-
сивным операциям, но и с учетом стоимости их обработки, 
а также затрат на оказание бесплатных услуг.

По сути, все методы, которые можно и необходимо ис-
пользовать при анализе инвестиционной деятельности, – 
это хорошо известные методы общей теории статистики 
и математической статистики. Необходимо отметить, что 
наличие той или иной исходной статистической инфор-
мации изначально определяет погрешность результата 
анализа. Неточно проведенный анализ может повлечь за 
собой очень много негативных последствий, таких как по-
теря клиентуры, отрицательная реклама в средствах мас-
совой информации, снижение прибыльности, т.е. сни-
жению конкурентоспособности коммерческого банка.

На основе проведенного исследования видов анализа 
банковского баланса и применяемых при этом методов 
автором проведена систематизация методов применяемых 
при анализе инвестиционной деятельности в методиче-
ском обеспечении, определяющем конкурентные преиму-
щества банков, и представлена в таблице 1.

рис. 2 методы измерения влияния отдельных факторов на результативный показатель

9. Финансы, деньги и кредит
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Так как эффективность деятельности присутствует в 
той или иной мере во всех методиках оценки конкуренто-
способности коммерческого банка уточним определение 
«эффективность коммерческого банка».

Рассматривая понятие «эффективность» с позиции 
экономической теории, мы приходим к выводу, что под 
данным термином понимается прежде всего соотношение 
результата к затратам, которые обусловили его полу-
чение. «В общем случае эффективность определяется ра-
чительностью, экономностью, экономностью хозяйство-
вания и измеряется результатом, полученным от каждой 
единицы использованного ресурса (фактора) производ-
ства за определенное время» [1].

Банк, как особую посредническую фирму на финан-
совом рынке, также можно рассматривать с точки зрения 
эффективности ее деятельности.

Теоретиками банковского дела эффективность ком-
мерческого банка определяется на основании различных 
критериев. Наиболее распространённой является точка 

зрения, когда эффективность трактуется с позиции до-
ходности и прибыльности. Так авторским коллективом 
под руководством Кравцовой Г.И. отмечается: «Доход-
ность банка выступает основным показателем эффектив-
ности его хозяйственно-финансовой и коммерческой дея-
тельности… Общий объем, динамика и структура доходов 
банка являются индикаторами эффективности управ-
ления, что необходимо для сохранения и укрепления об-
щественного доверия к кредитному институту» [2,c. 355].

Хотелось бы отметить, что способность генерировать 
доход тем или иным активом еще не свидетельствует об 
эффективности проводимых операций. Необходимо в ка-
честве индикатора эффективности изучать не только спо-
собность приносить доход, но прежде всего, способность 
приносить прибыль. «Размер динамики и структура при-
были отражает степень эффективности работы банка» [2, 
c.365]. Если характеризовать деятельность банка только с 
позиции генерации прибыли, то таким показателем будет 
являться рентабельность того или иного актива.

таблица 1
методы анализа инвестиционной деятельности

Метод анализа Для чего применяется
Виды анализа в 
зависимости от 
объекта оценки

Для чего применяется

Метод группировки Позволяет провести группи-
ровку инвестиционной деятель-
ности по экономически обосно-
ванным критериям

Функциональный Позволяет выявить особенности 
деятельности коммерческого 
банка, его возможности, а также 
произвести оценку эффектив-
ности и целесообразности выпол-
няемых банком функций.

Метод сравнения Позволяет сопоставить актив-
ность инвестиционной деятель-
ности с данными других банков 
и за различные периоды. 

Метод коэффициентов Позволяет определить норма-
тивы ЦБ РФ, рентабельность

Методы измерения 
влияния отдельных 
факторов на результа-
тивный показатель

Позволяет выявить влияние 
инвестиционной деятельности 
на обобщенные показатели 
конкурентоспособности банка

Метод сплошного 
просмотра финансовой 
отчетности

Позволяет определить абсо-
лютные показатели инвестици-
онной деятельности банка

Структурный, Проводится по видам банков-
ских операций. Посредством дан-
ного анализа выявляются струк-
тура доходов, расходов и прибыли 
банка.

Метод горизонталь-
ного анализа финан-
совой отчетности

Позволяет провести ретроспек-
тивную оценку инвестиционной 
деятельности банка 

Метод вертикального 
анализа финансовой 
отчетности

Позволяет определить отно-
сительные показатели, харак-
теризующие удельный вес ин-
вестиционной деятельности в 
общем итоге активов

Операционно- 
стоимостный

Сводится к определению рента-
бельности операций банка на базе 
сопоставления доходов по ак-
тивным и расходов по пассивным 
операциям.

Метод трендового ана-
лиза фин. отчетности

Позволяет оценить динамику 
показателей инвестиционной 
деятельности.
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Тавасиев А.М. выделяет критерии, по которым можно 
судить об эффективной и неэффективной структуре ак-
тивов, которые расширяют представления об эффектив-
ности. Такими критериями, по его мнению, считаются:

«Степень диверсификации активов, структура активов, 
в том числе по объемам или долям «хороших» (обеспе-
ченных, надежных) и «плохих» (высокорискованных, кри-
тических, необеспеченных, сомнительных, безнадежных с 
точки зрения возврата) активов;

Степень ликвидности разных групп активов;
В какой мере банк соблюдает золотое правило соот-

ветствия структуры активов структуре пассивов (по объ-
емам и срокам привлеченных и размещенных средств)» [3, 
с. 315].

Таким образом, Тавасиев А.М. выделяет не только 
рентабельность как критерий эффективности, а говорит о 
качестве, рискованности, ликвидности активов.

Рассмотренные точки зрения на эффективность дея-
тельности банка либо приводятся в отношении функци-
онирования банка в целом, либо затрагивают активные 
операции коммерческих банков. Применительно же к 
единичным операциям банка, в частности к кредитной 
деятельности, в литературе встречаются разрозненные 
взгляды на эффективность кредитных операций.

Относительно узкого направления кредитной дея-
тельности банка, в частности кредитно-инвестиционной, 
встречаются следующие разрозненные, не обобщенные в 
единую методику критерии эффективной организации ин-
вестиционного кредитования.

В тоже время эффективность инвестиционной деятель-
ности в экономической литературе сводится в основном к 
оценке деятельности банка на рынке ценных бумаг, либо 
к анализу деятельности банка на сегменте реальных ин-
вестиций, когда банк осуществляет инвестиции в собст-
венное развитие.

На основании изучения взглядов экономистов на кате-
горию «эффективность» в целом и, в частности, на эф-
фективность деятельности банка, автором предлагается 
уточненное определение:

Эффективность коммерческого банка – это эконо-
мическая категория, комплексно выражающая при-
быльность коммерческого банка, при условии соблю-
дения нормативов ликвидности и риска установленного 
ЦБ РФ на текущий момент времени.

В процессе управления деятельностью коммерческого 
банка дилемма «прибыль–риск» проявляется в форме 
конфликтности критериев достижения максимума рента-
бельности и минимизации риска ликвидности. Если ре-
сурсы неограниченно инвестируются в высокодоходные 
активы, как правило, банк испытывает недостаток лик-
видных средств и может оказаться перед угрозой бан-
кротства. Если в высоколиквидных активах хранится зна-
чительная часть финансовых ресурсов, превышающих 
некоторый критический уровень, то возможности ком-
мерческого банка по получению прибыли снижаются за 
счет уменьшения доли высокодоходных активов, а следо-

вательно, ухудшается общее экономическое и финансовое 
состояние.

Прибыль коммерческого банка одна из основных целей 
его деятельности. Полученная прибыль является базой 
для увеличения и обновления основных фондов банка, 
прироста его собственного капитала, гарантирующего 
стабильность финансового положения и ликвидность ба-
ланса, обеспечения соответствующего уровня дивидендов, 
расширения и повышения качества банковских услуг. По-
казатель прибыли официально считается основным конку-
рентным преимуществом банка. Поэтому оценка прибыли 
и факторов, влияющих на ее величину, является одним из 
ключевых вопросов финансового анализа и оценки эффек-
тивности деятельности коммерческого банка.

Анализ прибыли следует начинать с рассмотрения со-
ставляющих компонентов: доходов, расходов, налогов, 
уплаченных в бюджет. Сопоставление темпов роста ука-
занных компонентов, позволяет оценить какой из фак-
торов оказал позитивное (негативное) влияние на при-
быль (в абсолютных величинах).

Анализ доходов и расходов раскрывает причины их из-
менений. Все рекомендации, сделанные относительно 
увеличения доходов и сокращения расходов, актуальны 
для выявления резервов роста банковской прибыли.

Исходя из экономической природы прибыли (П) как 
разницы между доходами и расходами, всю совокупность 
факторов, влияющих на ее величину, можно разделить на 
две группы: факторы, определяющие величину доходов 
(Д) и факторы, определяющие величину расходов (Р), то 
есть:

П=Д–Р.  (1)
Исследование влияния этих факторов и является ос-

новой методики факторного анализа финансовых резуль-
татов деятельности.

При кажущейся простоте и известности этого подхода, 
методика факторного анализа и оценки эффективности 
деятельности коммерческого банка еще окончательно не 
сложилась, о чем свидетельствует содержание соответ-
ствующих разделов в учебниках по анализу деятельности 
банков. Однако основы для разработки целостной мето-
дики такого анализа есть.

Как справедливо отмечает Г.Н. Щербакова, «много-
образие факторов, оказывающих влияние на результаты 
деятельности коммерческих банков, определяет необхо-
димость рассмотрения этих результатов в процессе их ис-
следования как многофункциональной и многоцелевой 
экономической системы. Поэтому и описание ее следует 
производить с помощью системы экономических показа-
телей» [4, c. 291], а сам «алгоритм формирования пока-
зателей финансовых результатов коммерческих банков 
определяется принятой системой бухгалтерского учета и 
используемыми формами официальной финансовой от-
четности, устанавливаемыми ЦБ РФ» [4, c. 292].

Основной методикой анализа финансовых резуль-
татов и оценки эффективности деятельности коммерче-
ского банка является методика в основе, которой лежит 
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содержание отчета о прибылях и убытках, установленного 
Банком России для коммерческих банков. В соответствии 
с Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 г. № 2332-У коммерче-
ские банки ежеквартально представляют в Банк России 
отчет о прибылях и убытках кредитной организации по 
форме 0409102.

На первом этапе анализа необходимо изучить источ-
ники и объемы получаемых доходов, поскольку они явля-
ются главным фактором формирования прибыли. Одним 
из источников получаемых доходов является инвестици-
онная деятельность.

Следующим этапом анализа финансовых результатов 
деятельности банка является оценка динамики и струк-
туры расходов банка. Исходные данные для анализа со-
вокупных расходов коммерческого банка содержатся во 
второй части отчета о прибылях и убытках формы 0409102. 
На основе этих данных, аналогично анализу доходов, про-
водится оценка динамики и структуры расходов в соответ-
ствии с принятой в отчете классификацией, определяется 
влияние отдельных факторов, в том числе и инвестици-
онной деятельности, на их величину.

Проведенный анализ доходов и расходов позволяет пе-
рейти к непосредственной оценке финансового резуль-
тата деятельности банка, который определяется как раз-
ница между полученными доходами и произведенными 
расходами. Положительный финансовый результат явля-
ется прибылью, отрицательный – убытком.

Существует метод оценки прибыльности банковской 
деятельности с помощью относительных показателей (ко-
эффициентный метод).

Основными показателями (коэффициентами) при-
быльности банка являются:

– валовая балансовая прибыль к итогу актива баланса 
(К1);

– прибыль за вычетом налогов к активу баланса (К2);
– прибыль к собственному капиталу (К3);
– прибыль к уставному фонду банка (К4);
– норма прибыли на акцию (К5).
Общий уровень рентабельности банка (Rобщ) по-

зволяет оценить общую прибыльность банка, а также 
прибыль, приходящуюся на 1 руб. дохода (доля прибыли 
в доходах): R общ= Прибыль/ Доходы банка.

Коэффициент прибыльности К1 используется для 
общей количественной оценки прибыльности банка; К2-
для определения степени воздействия налоговой поли-
тики на прибыльность коммерческого банка и учета ее в 
работе банка.

Основным показателем прибыльности банка принято 
считать норму прибыли на капитал:

K3 = Прибыль/ Капитал
Данный показатель характеризует прибыль, прихо-

дящуюся на 1 рубль капитала. Знаменатель можно рас-
ширить введением всех собственных средств банка. Ак-
ционеры (пайщики) банка, сопоставив значения этого 
показателя в разных банках, могут принимать решение о 
размещении своих средств.

Прибыль / Капитал= Прибыль / Все активы * Все ак-
тивы / Капитал;

Доходность банковской деятельности находится в 
прямой зависимости от «работоспособности» активов 
(Прибыль/ Все активы) и в обратной зависимости от ко-
эффициента достаточности капитала (Капитал/Все ак-
тивы). В связи с этим обстоятельством становится ясно, 
почему банку выгодно функционировать на грани риска, 
т.е. с наименьшим обеспечением активов собственным 
капиталом.

В современных условиях возможности роста доход-
ности за счет уменьшения показателя достаточности ка-
питала ограничены, поскольку рост активов должен под-
крепляться расширением ресурсной базы. Но в условиях 
конкуренции многие банки не имеют возможности до-
вести до оптимального уровня отношение капитала к ак-
тивам. При этом высокий удельный вес собственных ре-
сурсов банка в структуре пассивов уменьшает общую 
стоимость ресурсов для банка и, следовательно, увели-
чивает прибыльность. Поэтому такие банки могут иметь 
большую прибыль при низкой доходной марже.

Резервом увеличения доходности остается повышение 
степени прибыльности активов. Данный показатель ха-
рактеризует рентабельность активных операций и оцени-
вает величину прибыли на 1 руб. активов.

Так как не только прибыль и рентабельность опреде-
ляют эффективность деятельности коммерческого банка, 
перейдем к изучению существующих методов анализа его 
надежности и ликвидности.

Основным методом анализа надежности банка и лик-
видности в настоящее время является нормативный метод 
(расчет экономических нормативов/коэффициентов, по 
методикам ЦБ РФ).

Для обеспечения устойчивости банковской системы 
ЦБ РФ издал Инструкцию № 110-И от 16.01.2004 «Об 
обязательных нормативах банка», которая устанавливает 
ряд экономических нормативов, т.е. определенных коэф-
фициентов с заданным уровнем. В основу Инструкции ЦБ 
РФ № 110-И положены рекомендации Базельского коми-
тета по разработке экономических нормативов деятель-
ности коммерческих банков.

Экономические нормативы рассчитываются коммерче-
скими банками на основе данных бухгалтерского баланса 
при помощи метода коэффициентов и служат для контроля 
над деятельностью коммерческих банков не только со сто-
роны ЦБ РФ, но и для целей внутреннего аудита.

Анализ экономических нормативов осуществляется по 
следующим направлениям:

•	 сравнение фактических значений показателя с нор-
мативным;

•	 рассмотрение динамики изменения анализируемого 
показателя;

•	 выявление факторов, оказавших воздействие на по-
казатели.

Анализ состояния капитала рассматривается во взаи-
мосвязи с оценкой показателя, характеризующей доста-
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точность капитала (HI) одним из важных показателей 
конкурентоспособности коммерческих банков.

Норматив достаточности собственных средств (капи-
тала) банка (HI) обусловлен двумя его составляющими:

•	 объемом собственного капитала;
•	 суммарным объемом активов, взвешенных с учетом 

риска.
Воздействие этих компонентов на рассматриваемый 

нормативный коэффициент противоположно: коэф-
фициент достаточности капитала возрастает при росте 
объема собственного капитала и снижается при увели-
чении риска активов. Кредитование инвестиционных про-
ектов оказывает существенное влияние на суммарный 
объем активов, взвешенных с учетом риска.

Минимально допустимое значение норматива HI (т.е. 
минимальная величина уставного капитала в процентах 
от объема рисковых активов) устанавливается ЦБ в за-
висимости от размера собственных средств (капитала) 
банка.

В результате анализа достаточности капитала конкрет-
ного банка должны быть сделаны выводы о трансфор-
мации активов, взвешенных по степени риска, и их вли-
яние на уровень достаточности капитала.

После оценки достаточности капитала банка начина-
ется этап анализа ликвидности его баланса.

В целях контроля за состоянием ликвидности банка ЦБ 
РФ установил нормативы ликвидности (текущей, мгно-
венной и долгосрочной). Для коммерческих банков эти 
нормативы определяются как:

•	 соотношение между активами и пассивами с учетом 
сроков, сумм и типов активов, пассивов, а также других 
факторов;

•	 соотношение ликвидных активов и суммарных ак-
тивов.

Рассчитываемые банком коэффициенты ликвид-
ности должны поддерживаться не ниже определенного 
ЦБ уровня, называемого нормой ликвидности. При этом 
оценка уровня ликвидности коммерческого банка осу-
ществляется путем сопоставления фактических значений 

коэффициентов ликвидности конкретного банка с уста-
новленными нормативами.

Среди них особенно важны нормативы ликвидности, 
значения которых зависят, в основном, от эффективности 
депозитной, кредитной и инвестиционной политики банка.

Так как кредитование инвестиционных проектов носит 
долгосрочный характер то при увеличении его объемов 
существенное влияние будет оказываться на Норматив 
долгосрочной ликвидности (Н4).

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) представ-
ляет собой отношение выданных банком кредитов, займов 
и депозитов в драгметаллах со сроком погашения свыше 
года к капиталу банка, а также обязательствам банка по 
депозитным счетам, полученным кредитам и другим дол-
госрочным обязательствам на срок свыше года и рассчи-
тывается по формуле

Пофакторный анализ существенных отклонений по-
зволяет выявить влияние инвестиционной деятельности 
на изменение ликвидности банка.

При таком методическом подходе рассчитываются по-
казатели экономической эффективности по всем направ-
лениям деятельности банка, в том числе и инвестици-
онной деятельности, и выводится оценка их влияния на 
финансовый результат.

Принимая во внимание тот факт, что банки обязаны 
публиковать в средствах массовой информации данные 
по балансовому счету и отчету о прибылях и убытках, на 
основе вышеупомянутых сведений всегда можно предва-
рительно оценить и выбрать лучшие среди функциониру-
ющих банков, используя предлагаемые методы.

Автором предлагается следующая систематизация по-
казателей эффективности инвестиционной деятельности 
коммерческих банков и методов ее оценки в методиче-
ском обеспечении, определяющем конкурентные преиму-
щества банка (таб. 2).

Подводя итого проведенного исследования роли ин-
вестиционной составляющей в методах оценки конку-
рентных преимуществ банка необходимо отметить, что 
основные конкурентные преимущества, которые оце-

таблица 2
показатели эффективности инвестиционной деятельности коммерческих банков и методы ее анализа 

в методическом обеспечении, определяющем конкурентные преимущества банка

Прибыль Рентабельность Надежность Ликвидность
Инвестиционное кре-
дитование

Процентный 
доход

Общая рентабельность, 
рентабельность ак-
тивов

Норматив достаточ-
ности собственных 
средств (капитала)

Норматив долгосрочной 
ликвидности (Н4) .

Инвестиционный 
 банкинг

Комиссионный 
доход

Общая рентабельность Не оказывает влияния Не оказывает влияния

Основные методы 
 анализа

Метод коэффициентов (нормативный)
Метод сплошного просмотра финансовой отчетности
Метод группировки
Метод измерения влияния отдельных факторов на результативный показатель
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ниваются в большинстве методик – надежность и эф-
фективность деятельности банка. Критериями данных 
показателей, на которые оказывает влияние инвестици-
онная деятельность, по мнению автора являются при-
быль, общая рентабельность, рентабельность активов, 
норматив достаточности собственных средств (капитала) 
(Н1), норматив долгосрочной ликвидности (Н4) .

При этом основным методом оценки эффективности 
деятельности коммерческого банка является метод из-
мерения влияния отдельных факторов на результативный 
показатель в основе, которого лежит содержание отчета о 
прибылях и убытках. Основным методом анализа надеж-
ности и ликвидности банка в настоящее время является 
нормативный метод (расчет экономических нормативов/
коэффициентов, по методикам ЦБ РФ).

Применяя данные критерии эффективности инвести-
ционной деятельности и методы их оценки можно оценить 
влияние инвестиционной составляющей на общую конку-
рентоспособность коммерческого банка.

Подводя итог, необходимо указать, что переход к рынку 
узаконивает новую роль прибыли как оценочного показа-
теля работы банков. Пофакторный анализ получаемой 

прибыли позволяет выявить влияние инвестиционной де-
ятельности на величину прибыли.

Основным показателем прибыльности банка является 
отношение прибыли к Капиталу. Рентабельность бан-
ковской деятельности находится в прямой зависимости 
от работоспособности активов, от их отдачи, коэффици-
ента достаточности капитала. Инвестиционное кредито-
вание является одним из факторов оказывающих влияние 
на рентабельность активов и достаточность капитала. Ин-
вестиционный банкинг оказывает существенное влияние 
на общую рентабельность банка.

Сочетание двух целей совершения активных операций: 
получения наибольшего дохода и обеспечения своей лик-
видности – характеризует специфику банка как коммер-
ческого предприятия, использующего преимущественно 
привлеченные ресурсы.

В силу экономического кризиса, инфляции и, следова-
тельно, более высокого риска, российские коммерческие 
банки на современном этапе развития банковского сектора 
предпочитают заниматься не столько инвестиционным кре-
дитованием, сколько другими более доходными и менее ри-
скованными операциями (инвестиционный банкинг).
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Финансовый механизм стоимостно-ориентированной  
финансовой политики предприятия
коптева елена петровна, кандидат экономических наук, доцент
ульяновский государственный университет

Ф инансовый механизм предприятия представляет 
собой совокупность приемов и методов, позволяющих 

реализовывать направления его финансовой политики, 
обеспечивать достижение поставленной цели.

Финансовый механизм СОФПП позволяет функцио-
нировать системе управления стоимостью бизнеса, обес-
печиваю возможности ее максимизации.

Основу финансового механизма составляю пять эле-
ментов:

1) финансовые методы;
2) финансовые инструменты;
3) правовое обеспечение;
4) нормативное обеспечение;
5) информационное обеспечение.

Финансовые методы представляют собой способ 
воздействия на финансовые отношения и финансовые ре-
сурсы, с целью максимизации прибыли. Перечень финан-
совых методов, который можно встретить в современной 
экономической литературе, выглядит достаточно неси-
стематизировано. Автор обобщил и сгруппировал фи-
нансовые методы, которые по назначению целесообразно 
классифицировать в группы.

В результате проведенного исследования, было уста-
новлено, что финансовые методы, позволяющие реализо-
вывать СОФПП, можно разделить на шесть взаимосвя-
занных групп:

– методы обработки информации;
– методы перераспределения ресурсов предприятия;
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– методы привлечения ресурсов;
– методы реструктуризации;
– методы управления стоимостью;
– методы обеспечения финансовых обязательств и 

предупреждения рисков.
На рисунке 1 представлена классификация финан-

совых методов согласно выделенным группам.
Возможность реализации финансовых методов опре-

деляется наличием финансовых инструментов. Пони-
мание сути финансовых инструментов также является, на 
наш взгляд, дискуссионным.

С одной стороны, в соответствии с Международными 
стандартами бухгалтерского учета 32 «Финансовые ин-
струменты: раскрытие и представление», под финансо-
выми инструментами понимается любой контракт, из 
которого возникает финансовый актив для одного пред-
приятия и финансовое обязательство или инструмент ка-
питального характера (т.е. связанный с участием в ка-
питале) для другого предприятия. Другими словами, это 
любой документ, являющийся свидетельством долга, при 
продаже которого продавец обеспечивается финанси-
рованием. С помощью финансовых инструментов осу-
ществляются любые операции на финансовом рынке. Их 
применение обеспечивает возможность привлечения до-
полнительного капитала, осуществление финансовых ин-

вестиций, расчетов с контрагентами и т.д. Можно выде-
лить первичные и вторичные (производные инструменты).

К первичным финансовым инструментам отно-
сятся: дебиторская и кредиторская задолженность по те-
кущим операциям, кредиты, облигации, акции, векселя. 
Вторичные, или производные финансовые инструменты 
включают в себя финансовые опционы, фьючерсы и фор-
варды, процентные и валютные свопы.

Таким образом, в основе финансовых инструментов 
лежат финансовые активы и обязательства.

Финансовые активы могут быть в виде денежных 
средств, контрактного права на получение денежных 
средств или другого финансового актива от другой ком-
пании, контрактного права обмена на финансовый ин-
струмент с другой компанией, инструмент капитального 
характера другой компании.

Финансовое обязательство представляет собой любое 
контрактное обязательство, в том числе:

– передать денежные средства или иной финансовый 
актив другой компании;

– обменяться финансовыми инструментами с другой 
компанией на потенциально неблагоприятных условиях 
(вынужденная продажа дебиторской задолженности).

Другое понимание финансовых инструментов предпо-
лагает их рассмотрение как способа его воздействия на 

рис. 1. классификация финансовых методов

9. Финансы, деньги и кредит
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таблица 1
типологизация финансовых инструментов финансового механизма СоФпп

Группа финансовых методов Финансовые методы Финансовые инструменты
Методы обработки инфор-
мации

– финансовый анализ – финансовые коэффициенты;
– абсолютные и относительные показатели;

– финансовый учет – формы отчетности;
– регламенты учета;

– финансовое планирование – плановые показатели;
– бюджетирование;

– финансовый контроль – контрольные значения показателей;
– нормативные значения показателей;

– формирование системы оце-
ночных индикаторов

– показатели деятельности предприятия

Методы перераспределения 
ресурсов

– методы формирования имущест-
венного комплекса

– покупка имущества;
– продажа имущества;
– аренда, арендные ставки;
– лизинговые платежи, ставки по лизинговым 
кредитам

– рентабельность использования имущества;
– амортизация – нормы амортизации
– ценообразование – виды цен
– налогообложение – виды налогов;

– ставки налогов;
– налоговый период;

– формы расчетов – порядок расчетов за наличные;
– принципы организации безналичных пла-
тежей (платежными поручениями, платеж-
ными требованиями, аккредитивами, чеками, 
векселями)

– операции на финансовом рынке – виды ценных бумаг;
– процентные ставки;
– уровень доходности;
– фондовые индексы;

Методы реструктуризации – слияние
– поглощение
– дробление

– рыночная стоимость акций;
– восстановительная стоимость имущества;
– котировки акций на фондовой бирже;

– ликвидация
– банкротство

– ликвидационная стоимость имущества;
– финансовые коэффициенты;
– финансовые и инвестиционные планы

Методы привлечения ре-
сурсов

– кредитование – виды кредита;
– формы кредита;
– проценты (простые, сложные, аннуитет) по 
кредитам;

– сроки кредитования;
– инвестирование – ставки дисконтирования;

– уровень доходности;
– денежные потоки;
– чистые доходы

– аренда – арендные ставки;
– срок аренды

– лизинг – срок лизинга;
– ставки по лизинговому кредиту;
– лизинговые платежи
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объект управления с целью его изменения для достижения 
намеченных результатов. Данный подход предполагает, что 
финансовый инструмент – это некое «приспособление», 
обеспечивающее реализацию финансовых методов.

Используя второй подход к рассмотрению сущности 
финансовых инструментов, мы провели их типологизацию 
согласно финансовым методам, которые они «обслужи-
вают», результаты которой представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, реализация тех или иных ме-
тодов требует набора преимущественно уникальных по-
казателей.

Разработка и реализация СОФПП невозможны без 
соответствующего правового обеспечения. В его основе 
лежит действующее законодательство и нормативные 

акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, 
определяющие финансовые отношения предприятий с 
бюджетной системой, банками, страховыми компаниями, 
поставщиками и потребителями.

Основу правового обеспечения составляют:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральные законы;
– Указы Президента Российской Федерации;
– Постановления Правительства Российской Феде-

рации;
– Законы субъектов Российской Федерации и мест-

ного самоуправления.
Нормативное обеспечение включает в себя межве-

домственные и внутриведомственные инструкции и по-

– факторинг – ставки по факторинговому кредиту;
– величина кредитуемой дебиторской задол-
женности;

– комиссия по факторингу
– толлинг – цены на сырье и полуфабрикаты;

– цены на готовую продукцию
– ценные бумаги – виды ценных бумаг (облигации, векселя);

– способ начисления процентов по долговым 
ценным бумагам;

– финансирование – условия финансирования;
– сроки финансирования

Методы управления стоимо-
стью

– оценка бизнеса – подходы к оценке бизнеса;
– методы оценки бизнеса

– реструктуризация – рыночная стоимость акций;
– восстановительная стоимость имущества;
– котировки акций на фондовой бирже;
– ликвидационная стоимость имущества;
– финансовые коэффициенты;
– финансовые и инвестиционные планы;

– управление материальными и не-
материальными активами

– стоимость активов;
– стоимость гудвилла

– управление денежными потоками – величина притоков;
– величина оттоков;
– величина денежных потоков;
– ставки дисконтирования денежных потоков;

– формирование системы ключевых 
показателей

– показатель стоимости бизнеса

Методы обеспечения финан-
совых обязательств и преду-
преждения рисков

– страхование – страховые тарифы;
– виды страхования;

– хеджирование – опционы;
– фьючерсы;
– форварды;
– свопы;

– залог – залоговая стоимость;
– характеристики закладываемого имущества;
– сроки залога;

– резервирование – порядок резервирования;
– величина резервных фондов;

– гарантийные обязательства – срок гарантии;
– стоимость гарантии

9. Финансы, деньги и кредит
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ложения, положения, утвержденные высшим органом 
управления предприятия, приказы и распоряжения руко-
водства предприятия.

Большое значение для организации эффективной 
СОФПП имеет формирование информационного обес-
печения, так как процесс управления стоимостью требует 
постоянного принятия решений, осуществлять выбор из 
множества альтернативных направлений, определять на-
иболее существенные факторы, влияющие на стоимость. 
В выборе наиболее обоснованного решения, наряду с ква-
лификацией управленческих кадров, важную роль играет 
своевременная и точная информация.

«С развитием информационных систем и технологий 
информация играет все большую роль и приобретает 
большое значение в финансовом управлении. При плохой 
системе информации состояние управления зависит от 
неизвестных обстоятельств, искаженных данных, а также 
от субъективных интересов сотрудников, когда руководи-
телю докалывают не то, что действительно нужно. Инте-
ресы сотрудников аппарата, идущие вразрез с интересами 
организации, уничтожили не одну организацию. Степень 
информированности руководства влияет на адекватность 
оценки баланса интересов сотрудников и организации»1.

Для принятия обоснованных решений, связанных с 
разработкой и реализацией СОФПП необходим опреде-
лённый массив информации, основу которого могут сфор-
мировать следующие данные:

– о принятых и обоснованных целях деятельности 
компании;

– о долгосрочной и краткосрочной стратегии, тактике 
руководства, принятой и реализуемой на данном этапе 
развития компании;

– о состоянии макросреды, об основных событиях в 
ней, касающихся деятельности компании;

– о состоянии и происходящих изменениях в ми-
кросреде;

– о состоянии компании на текущий момент и прогноз 
развития на период планирования;

– об основных предложениях по стратегическому пар-
тнерству и проведению хозяйственных операций.

Информационный массив, сформированный на осно-
вании указанных требований, позволяет образовать ком-
плекс документов, в котором определяют:

– состав документов или комплектов документов, фор-
мирующих комплекс документов;

– содержание каждого документа, входящего в ком-
плекты;

– номенклатуру данных, входящих в документ;
– периодичность формирования и представления до-

кументов.
Такой комплекс документов, ведущихся в компании 

для оценки ее состояния или принятия решений, может 
включать комплекты периодичной, постоянной, текущей, 
оперативной и прогнозной информации. В оперативном 
анализе и управлении используют еженедельную, ежед-
невную информацию, а так же экспресс-информацию, по-
лучаемую в режиме реального времени через информаци-
онные сети, системы и технологии.

Проведенное нами исследование позволяет сделать 
вывод о том, что разработка и реализация стоимостно-
ориентированной финансовой политики требует дополни-
тельных усилий формированию финансового механизма 
предприятия.

Субординированный кредит как инструмент управления капиталом  
в практике российских банков
петрикова Виктория александровна, студент
астраханский государственный технический университет

Многие кредитные организации, преследующие цели 
увеличения темпов роста бизнеса банка, расширение 

спектра своей деятельности и повышения финансовой 
устойчивости, уделяют особое внимание проблеме каче-
ственного управления собственным капиталом. В усло-
виях значительного роста кредитных портфелей банков и 
ужесточения требований Банка России, что выражается 
в принятии нововведений относительно норматива доста-
точности капитала, важной задачей для игроков банков-
ского сектора становится поиск источников наращивания 

собственного капитала. Привлечение субординирован-
ного кредита в последнее время всё чаще встречается в 
практике российских банков в качестве одного из методов 
достижения этой цели. По словам экспертов, для многих 
инвесторов, в особенности не являющихся акционерами 
банка или представителями топ-менеджмента, быстрее 
и проще предоставить банку субординированный кредит, 
чем вкладывать средства в уставный капитал [2].

Отметим, что согласно п.3.5.1 Положения Банка 
России от 10.02.2003 № 215-П «О методике опреде-

1  Чернов В.А. Финансовая политика организации: Учебное пособие для вузов/ Под ред. проф. М.И. Баканова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 247 
с. – с.15.
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ления собственных средств (капитала) кредитных орга-
низаций» [1], субординированный кредит представляет 
собой кредит, одновременно удовлетворяющий следу-
ющим условиям:

1. срок предоставления составляет не менее 5 лет;
2. невозможность без согласования с Банком России 

досрочного возврата кредита или его части, досрочной 
уплаты процентов по кредиту, а также досрочного рас-
торжения договора кредита и (или) внесения изменений 
в него;

3. условия предоставления кредита, включая процен-
тную ставку и условия ее пересмотра, существенно не от-
личаются от рыночных условий предоставления анало-
гичных кредитов;

4. в случае банкротства кредитной организации тре-
бования по кредиту удовлетворяются после удовлетво-
рения требований всех иных кредиторов.

Таким образом, возврат кредита осуществляется еди-
новременно по окончании срока кредитования. Суборди-
нация проявляется в том, что в случае банкротства заём-
щика требования кредитора по субординированному 
кредиту не могут быть удовлетворены до полного удовлет-
ворения требований иных кредиторов. Денежные сред-
ства, полученные по субординированным кредитам, могут 
включаться в дополнительный капитал банка, который, 
в свою очередь, является частью показателя «величина 
собственного капитала». Следовательно, за счет кредита 
банк способен повысить данный показатель и поддержать 
свою деятельность.

Массовая выдача субординированных кредитов на-
блюдалась в острый период кризиса в 2008–2009 гг. Они 
предоставлялись кредитным организациям в качестве 
меры государственной поддержки банковской системы. 
Государство в лице Внешэкономбанка выдало кредиты 
многим российским банкам, испытывающим серьезные 
проблемы нехватки ликвидности и достаточности капи-
тала: ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Ханты-Мансийский Банк», ОАО «Газпромбанк», ОАО 
«ТрансКредитБанк», ОАО «Банк Москвы» и др. Общая 

сумма субординированных кредитов составила 404,022 
млрд. руб. [6].

Кредиты были выданы за счет средств, которые раз-
местил во Внешэкономбанке Фонд национального бла-
госостояния на срок до 31.12. 2019 г. с ежеквартальной 
выплатой процентов по ставке 7 % годовых. Первона-
чально они выдавались по схеме «1 к 1», то есть на 1 
рубль средств, предоставленных банку акционерами или 
третьими лицами, государство выделяло также 1 рубль. 
Ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8 % 
годовых, срок – 10 лет. С середины 2009 г. правительство 
ввело еще одну схему для их предоставления. Они стали 
выдаваться в пропорции «1 к 3», то есть на 1 частный 
рубль государство выделяло 3 рубля. Обратиться за кре-
дитом по схеме «1 к 3» имели право банки, ранее полу-
чившие субординированный кредит по схеме «1 к 1». При 
этом кредит остался для банков дешевым и долгосрочным: 
ставка по кредитам «1 к 3» была установлена на уровне 
9,5 % годовых, срок – 10 лет. При этом на банк налага-
лись определенные требования по кредитованию реаль-
ного сектора. Кроме того, субординированный кредит от 
Банка России в размере 500 млн. руб. получил Сбербанк.

Благодаря оказанной им финансовой помощи, увели-
чить портфели корпоративных кредитов смогло большин-
ство банков: Ханты-Мансийский (прирост 2 млрд. руб.), 
Банк Москвы (44 млрд. руб.), Россельхозбанк (101 млрд. 
руб.), Газпромбанк (69 млрд. руб.), Сбербанк (44 млрд. 
руб.). Вместе с тем, снижение кредитного портфеля де-
монстрировали Альфа-банк (92 млрд. руб.), Номос-банк 
(53 млрд. руб.), Первобанк (5 млрд. руб.). Вероятно, 
такое положение перечисленных банков было связано с 
тем, что привлеченные средства были направлены на по-
гашение имеющихся у банков долгов, что не покрывалось 
выдачей новых кредитов.

В настоящее время данный способ кредитования рос-
сийских банков немного отличается от практики кризи-
сных лет. Прежде всего, субординированные кредиты 
рассматриваются не как антикризисные меры государ-
ства в отношении банков, а как вложения инвесторов. В 

таблица 1
особенности субординированных кредитов, выданных российским банкам

Банк Сумма кредита Срок, лет Кредитор Год
ОАО «НОМОС-Банк» 6 млрд. руб. 10 Компания-акционер Russia 

Finance Corporation
2011

ОАО «Промсвязьбанк» 3,5 млрд. руб. 7 ЕБРР 2011
ОАО «ТрансКредитБанк» 3 млрд. руб. 5 ОАО «Банк ВТБ» 2011
ОАО «БИНБАНК» 50 млн. долл. 

США
10 Частная компания-акционер 2012.

Банк «МФК» 40 млн. долл. 
США

6 Частные лица, близкие к топ-
менеджменту банка

2012

ОАО Банк «СМП» 50 млн. долл. 
США

5 Компания Wandle Holdings 
LTD

2012

Источник: составлено автором.
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таблице 1 отражены основные показатели по субордини-
рованным кредитам, выданным некоторым российским 
банкам в посткризисный период.

Главной целью привлечения кредита для ОАО 
«НОМОС-Банк» являлось проведение колл-опциона по 
субординированным евробондам на 125 млн. долларов. В 
условиях высокой волатильности на рынках руководство 
банка осуществило замещение валютного краткосрочного 
инструмента более долгосрочным рублевым [4].

В свою очередь, ОАО «Промсвязьбанк» намеревался 
направить полученные денежные средства на укрепление 
собственной капитальной базы для поддержания темпов 
роста активов, прежде всего, за счет увеличения объемов 
кредитования розничных клиентов и клиентов МСБ на-
ряду с расширением масштабов корпоративного бизнеса 
банка.

За счет кредита банку удалось предотвратить даль-
нейшее снижение коэффициента достаточности капитала, 
повысив его на 0,3 % (табл. 2). Однако объем совокупных 
активов банка за первый квартал 2012 г. сократился на 
6,2 млрд. руб., главным образом за счет уменьшения пор-
тфеля по коммерческим кредитам. Вместе с тем, цель 
увеличения объемов кредитования физических лиц и 
предприятий малого и среднего бизнеса была банком до-
стигнута.

ОАО «ТрансКредитБанк» рассматривал субординиро-
ванный кредит в качестве способа увеличения капитала в 
связи с ростом его кредитного портфеля: за первое полу-
годие 2011 г. корпоративный кредитный портфель банка 
вырос на 47,5 %, розничный – на 15,3 %. В результате 
коэффициент достаточности капитала банка увеличился 
до 15,2 % с 10,8 % в 2010 г. и продолжил расти в 2012 г. 

(табл. 3). Кредитный портфель банка также демонстри-
рует положительную тенденцию к росту.

Ещё один заёмщик – ОАО «БИНБАНК» – смог за 
счет привлечения субординированного кредита увеличить 
коэффициент достаточности капитала с 11,2 % (1 марта 
2012 г.) до 12,4 % и улучшить свое положение.

Что касается ОАО «МФК» и ОАО Банк «СМП», то 
оценить результаты деятельности банков после полу-
чения кредитов сложно, поскольку выдача датируется ав-
густом 2012 г. Тем не менее, следует отметить, что банк 
МФК нацелен на проведение операций на рынках Fixed 
income, а также участие в проектах по корпоративному 
финансированию [2]. В свою очередь, ОАО Банк «СМП» 
намерен более активно работать с клиентами, которым 
требуются долгосрочные кредиты по фиксированной 
ставке. До конца 2012 г. банк планирует нарастить кре-
дитный портфель до 71 млрд. руб., а активы – до 135 тыс. 
руб. [5].

Итак, из практики использования российскими бан-
ками субординированного кредита в качестве инстру-
мента управления капиталом видно, что основной целью 
привлечения таких кредитов является повышение коэф-
фициента достаточности капитала банка для соответствия 
требованиям Банка России к экономическим норма-
тивам, а также увеличение кредитного портфеля и сово-
купных активов. Государство выступает в роли кредитора 
главным образом в период серьезной необходимости в 
поддержке банковского сектора страны и единовременно 
выдает кредиты многим банкам. В остальное время кре-
диты главным образом выдаются частными инвесторами. 
Как показал анализ финансовых показателей банков-
заёмщиков, большинству из них удалось рационально ис-

таблица 2
Финансовые показатели оао «промсвязьбанк»

Показатель ( % или млрд. руб.) 2010 2011 1 кв. 2012
Коэффициент достаточности капитала 14,40 13,90 14,20
Совокупные активы 475,10 562,60 556,40
Коммерческие кредиты 289,38 349,87 337,50
Кредиты малому и среднему бизнесу 26,70 38,26 39,25
Кредиты физическим лицам 32,54 37,23 37,56

Источник: финансовая отчетность банка за 2010–2012 гг. на официальном сайте.

таблица 3
Финансовые показатели оао «транскредитбанк»

Показатель ( % или млрд. руб.) 2010 2011 1 кв. 2012
Коэффициент достаточности капитала 10,80 15,20 15,40
Совокупные активы 390,87 505,84 488,99
Коммерческие кредиты. 149,76 246,87 266,00
Кредиты физическим лицам 66,07 89,00 93,95

Источник: финансовая отчетность банка за 2010–2012 гг. на официальном сайте.
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пользовать полученные денежные средства, увеличив в 
результате объёмы кредитования, как реального сектора, 
так и физических лиц.

В будущем прогнозируется рост потребности кре-
дитных организаций в субординированных кредитах. Он 
обусловлен вступлением в силу нововведений Банка 
России и усилением нехватки капитала. Однако банкам 
предпочтительнее кредитоваться у частных инвесторов, 
нежели у государства. Согласно положениям Базеля есть 
возможность привлекать долгосрочные – от 30 лет или 
бессрочные – субординированные кредиты [3]. Более 

того, руководители банков констатируют увеличение 
спроса инвесторов со всего мира на подобные долговые 
инструменты. Наряду с кредитами широкое распростра-
нение получают субординированные депозиты. Следо-
вательно, для наиболее эффективного их использования 
следует тщательно проработать законодательную базу, 
касающуюся вопросов привлечения субординированных 
кредитов, а руководству банков важно проводить гра-
мотную политику управления рисками для достижения 
максимального результата от использования заёмных 
средств.
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В рыночных отношениях главным стимулом банковских 
инноваций является конкуренция [7]. Конкуренция в 

коммерческих банках появляется прежде всего по видам 
предоставляемых услуг. Банковские услуги отличаются по 
каким-либо важным параметрам. По нашему мнению, из-
менение ряда параметров банковских услуг не может счи-
таться инновационной деятельностью (по вкладам, де-
позитам). Следовательно, инновационная деятельность 
коммерческих банков заключается в создании и вне-
дрении принципиально новых услуг, которые приводят к 
изменениям в технологии обработки данных.

Технология обработки данных в банке тесно связана с 
практикой предоставления услуг и является основой тех-
нологии обслуживания клиента. Новейшие информа-
ционные технологии и электронные средства обработки 
данных способствуют возникновению новых услуг, новых 
возможностей технологии обслуживания клиентов. На-
пример, появление электронных расчетов способство-
вало появлению системы обслуживания интернет – бан-
кинг, обеспечивающим клиентам круглосуточный доступ 
к своим счетам, а также возможность проводить весь 
спектр платежно-расчетных операций [4].

9. Финансы, деньги и кредит
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В банковской системе России под определением бан-
ковских инноваций попадают: новый российский продукт, 
впервые появившийся на финансовом рынке (может быть 
с начало и в одном банке); новый для России зарубежный 
банковский продукт.

Учитывая вышеизложенное, банковские инновации – 
это конечный результат инновационной деятельности, 
специфический вид финансовых инноваций, реализу-
емых банками на финансовых рынках или в собственной 
деятельности в форме нового или усовершенствован-
ного банковского продукта, услуги, процесса, организа-
ционной формы или технологии с целью более эффектив-
ного формирования и размещения ресурсного потенциала 
коммерческого банка [2].

В данном исследовании мы будем прибегать к зару-
бежному опыту иностранных банков. Например, развитие 
такой инновации как интернет-банкинг. Данная инно-
вация внедрена в российские банки, для того, чтобы вы-
жить в конкурентной борьбе.

Во всем мире Интернет – банкинг набирает популяр-
ность, и услуга давно стала важной и неотъемлемой частью 
сотрудничества с банком. Лишь четверть опрошенных 
компанией Nielsen россиян пользуются Интернет – услу-
гами банка хотя бы раз в месяц, две трети работают с бан-
ками по традиционной технологии через филиалы и до-
полнительные офисы.

В мае 2004 года исследовательская группа CNewsAn-
alytics опубликовала результаты исследования, проведен-
ного среди 200 крупнейших банков России на наличие у 
них систем Интернет – банкинга и их качества [5]. Как 
показало исследование, из 200 крупнейших по активам 
российских банков всего 35 банков или 17,5 % оказывают 
услуги по дистанционному банковскому обслуживанию 
через Интернет.

Одной из тенденций развития Интернет – банкинга 
в российских банках является развитие и предложение 
пользователям одновременно несколько направлений ди-
станционного банковского обслуживания. Это не только 
Интернет-банкинг, но и телефонный банкинг, РС-бан-
кинг и WAP-банкинг [4]. Различные формы удаленного 
банковского обслуживания не конкурируют между собой, 
а во многом дополняют друг друга, предоставляя клиентам 
широкий выбор каналов доступа к собственным банков-
ским счетам. В целом российские потребители уже сейчас 
имеют возможность сравнивать, выбирать и пользоваться 
услугами Интернет – банкинга, а также существуют ре-
альные перспективы получить в ближайшем будущем 
рост как количества банковских услуг в Интернете, так и 
их качество.

За период с 2003–2006 годы резко увеличилось коли-
чество банков, предоставляющих услугу дистанционного 
обслуживания счета через Интернет. Летом 2004 года 
примерно каждый третий банк поддерживал интернет-
банкинг. В 2006 году, системы дистанционного бан-
ковского обслуживания (далее ДБО) установили более 
половины всех российских банков [1]. В этом году без по-
добных систем останутся лишь единицы.

Возможности современных систем интернет-банкинга 
для физических лиц значительно расширились. Всего за 
последние 2–3 года такие системы из простой информа-
ционной услуги для узкой группы клиентов превратились 
в реально работающий инструмент по совершению раз-
нообразных операций «онлайн». С 2009 года доля счетов 
физических лиц, доступных через Интернет, выросла с 12 
до 25 %, а доля счетом с «мобильным» доступом и того 
больше – в три раза [6]. По своему функционалу лучшие 
системы интернет-банкинга уже сегодня удовлетворяют 
среднего пользователя. Оплата сотовой связи, платежей 

рис. 1. доступность услуг дбо для физических лиц (2008–2012 гг.) [8]
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ЖКХ, погашение кредитов – это стандартные функции 
большинства систем интернет-банкинга.

Крупные банки со своими командами разработчиков 
далеко превзошли требования среднего клиента, то же 
самое удалось средним и небольшим банкам, подключив-
шимся к клубным системам. Последние переживают рост: 
например, число клиентов системы HandyBank выросло 
за год практически вдвое – с 36 до 85 банков.

Интернет-банкинг с хорошей функциональностью 
стал одним из наиболее важных факторов, на которые об-
ращают внимание клиенты. Физические лица охотнее по-
полняют счета, над которыми у них больший контроль: 
можно быстро посмотреть состояние счетов и совершить 
необходимые транзакции. По оценкам агентства, банки, 
располагающие лучшим интернет-банкингом, активнее 
привлекают средства физических лиц (см. таблицу 1).

Лидирующие позиции в итоговом рейтинге функци-
ональности «Эксперта РА» занимают мультибанков-
ские системы HandyBank и Faktura.ru, а также Банк24.
ру, АЛЬФА-БАНК и СКБ-Банк. Текущая инфраструктура 
наиболее продвинутых систем позволяет предоставлять 
широкий набор платежных функций, а большое количе-
ство получателей платежей делает проведение операций 
посредством системы «клиент-банк» более простым и 
оперативным.

Напротив, хорошие позиции в рейтинге заняли гос-
банки – ВТБ24 и Сбербанк, отказавшиеся от участия в 
прошлогоднем исследовании. Банк ТКС работает над рас-
ширением функциональности своей системы интернет-
банкинга, однако на дату составления рейтинга запуск 
новой версии еще не состоялся, поэтому в рейтинг она не 
включена.

Развитие информационных технологий далеко не ог-
раничивается использованием преимуществ Интернет. 
Процессы развития банковских информационных техно-
логий не стоят на месте. Появляются новые технологиче-

ские решения, способные дать банкам конкурентные пре-
имущества на финансовом рынке. Например, витринные 
аппараты с постоянно отображаемой на них информацией, 
доступ к которой пользователи могут получать через сен-
сорные экраны.

Инновационные технологии будущего подразуме-
вают не только технические решения. Например, ком-
пании IBM предлагает продукт, который называется 
«семантический двигатель» (semanticengine). Он гене-
рирует демографическую и историческую информацию о 
конкретном клиенте, а также данные о лучших покупа-
телях, продавцах и брокерах банка, а затем объединяют 
их в единое целое и на базе детального анализа выдает так 
называемый «сценарий поведения» банковского сотруд-
ника при контакте с клиентом. Данная технология позво-
ляет банковским служащим быстро сориентироваться, с 
какими предложениями по оказанию банковских услуг им 
следует обратиться к конкретному клиенту во время его 
посещения банковского отделения [4].

Успех любой банковской инновации будет зависеть от 
того, насколько востребована она будет у потребителей – 
клиентов банка. Продукт, услуга или технология является 
трудным и болезненным для любого предприятия. Кон-
куренцию можно рассматривать как двигатель иннова-
ционных решений, однако риск внедрения инноваций до-
статочно велик, эффективность трудно предсказуема и в 
основном является не рассчитываема.

В конце проведенный работы можно подвести итог, 
что важнейший фактор развития интернет-банкинга – 
взятый государством курс на снижение доли наличного 
оборота. Это даст рост объема транзакций через интернет 
в денежном выражении и подтолкнет банки вкладывать 
большие средства в развитие своих систем. При этом 
банки, перешедшие от технического подхода к оценке 
субъективного восприятия пользователей, смогут суще-
ственно укрепить свои позиции.
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Реструктуризация проблемной задолженности как инструмент улучшения 
качества кредитного портфеля коммерческих банков  
(на примере Алтайского отделения № 8644 ОАО «Сбербанк России»)
привалов Василий иванович, кандидат экономических наук, доцент; 
Федюкин алексей Викторович, студент
алтайский государственный университет (г. барнаул) 

Банковская система страны является одной из основных 
составляющих экономического организма, форми-

рует огромные денежные капиталы, обслуживает про-
изводственные и инвестиционные потребности пред-
приятий. От ее качественного состояния и дальнейшего 
развития во многом зависит развитие экономики страны 
в целом. В настоящее время банковская система РФ по-
ражена мировым финансовым кризисом и характеризу-
ется неустойчивым состоянием. Финансовый кризис за-
тронул кредитование юридических лиц, которое является 
основным видом активных операций российских коммер-
ческих банков. По данным Банка России, совокупный 
объем просроченной задолженности банков на 1 сентября 
2012 года достиг 4 % от совокупного кредитного портфеля 
банков. [1]

Проведенный нами анализ выявил, что в период с 2008 
по 2012 гг. темпы роста просроченной задолженности су-
щественно опережают темпы роста кредитного портфеля 
российских банков. В Алтайском крае в период с 2008 
по 2012 наблюдается рост объемов кредитования: сово-
купный кредитный портфель банков вырос с 99,4 млрд 
руб. до 154,5 млрд. руб. (на 55 %). Но, в то же время, на-
блюдается резкий рост объемов просроченной задолжен-
ности на 900 % – с 1,3 млрд. Руб. в 2008 г. до 13 млрд. 
Руб. в 2012 г. Объем совокупной просроченной задол-
женности банков Алтайского края на начало 2012 года со-
ставил 8,4 % от совокупного кредитного портфеля банков.

В Алтайском же отделении Сбербанка с 2008г кре-
дитный портфель вырос на 72 %, а просроченная задол-
женность на 2000 %! Как результат, доля Алтайского 
Сбербанка в общем объеме просроченной задолжен-
ности Алтайских банков составляет 81 %, в то время как 

кредитный портфель Алтайского Отделения Сбербанка 
на 01.01.12 г. составил 54 % всех кредитов выданных в 
крае.

Существующие реалии наглядно показывают, что се-
годня актуальными являются проблемы уменьшения кре-
дитных рисков и, соответственно, улучшения качества 
кредитных портфелей коммерческих банков. Одним из 
инструментов улучшающих эту ситуацию, на наш взгляд, 
выступает реструктуризация проблемной задолженности.

Под влиянием экономического кризиса многие ком-
пании оказались не в состоянии рассчитываться по своим 
обязательствам перед кредиторами. В это время банки 
начинают проводить жесткую политику по отношению к 
проблемным заемщикам и забирают у этих предприятий 
последние активы, чтобы хотя бы частично уменьшить 
убытки по данным категориям заемщиков. Это приводит 
к целому ряду негативных последствий для кредитных ор-
ганизаций:

– увеличение объемов банковского резервирования;
– снижение объемов капитала кредитора;
– снижение показателей банковских нормативов (Н1, 

Н4, Н6, Н9.1, Н10.1);
– необходимость прохождения длительных судебных 

процедур взыскания залога;
– высокая вероятность реальных убытков в результате 

реализации залога.
Но все могло бы быть и иначе, если бы Банк и заемщик, 

несмотря на сложные условия, сохранили партнерские 
отношения и совместно нашли выход из данной ситуации. 
Партнерские отношения подразумевают достижение до-
говоренностей между банком и заемщиком об изменении 
условий погашения задолженности. Подобный механизм 
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носит название «реструктуризация». К основным видам 
реструктуризации относятся:

1) пролонгация срока кредита и установление льгот-
ного периода («кредитные каникулы»),

2) изменение графика погашения без изменения ко-
нечного срока;

3) прощение части долга при условии досрочного пога-
шения кредита («погашение с дисконтом»);

4) понижение процентной ставки;
5) рефинансирование (замена старого кредита на один 

или несколько новых кредитов);
6) выкуп долга со скидкой;
7) погашение кредита посредством продажи активов;
8) обмен долга на акции или доли должника.
В реструктуризации заинтересован и банк, и заемщик. 

Для заемщика – это возможность сохранить бизнес и 
восстановить платежеспособность. Банк получает воз-
можность вернуть выданные средства. Вместе с этим, в 
ходе реструктуризации банк улучшает качество кредит-
ного портфеля путем снижения величины просроченной 
задолженности и улучшения категорий качества кредитов 
(при реструктуризации возможен перевод кредита из V в 
IV и III категории качества, а в отдельных случаях даже 
во II).

В тоже время, необходимо отметить, что реструктури-
зация задолженности может быть эффективна для банка 
только в том случае, когда потенциальный доход вместе с 
рисками от её реализации перевешивает последствия от 
взыскания кредита.

В ходе исследования мы подробнее остановились на 
анализе кредитного портфеля юридических лиц с целью 
выявления потенциально возможных ссуд для реструкту-
ризации. В результате анализа были сделаны следующие 
выводы:

В кредитном портфеле Алтайского отделения доля за-
долженности юридических лиц составляет 66 %. При 

росте ссудной задолженности юридических лиц за 4 года 
на 67 %, их просроченная задолженность выросла на 
2475 %, что привело к резкому увеличению удельного 
веса просроченной задолженности в портфеле с 1,2 % в 
2008 г. до 18,7 % в 2012 г. 

За рассматриваемый период произошел рост удель-
ного веса реструктурированных ссуд с 4,9 % до 26 %. Это 
говорит о том, что предприятия оказываются не в состо-
янии обслуживать свой долг на первоначальных условиях, 
и банк вынужден пересматривать условия кредитования 
для данного заемщика. Также увеличение реструктуриро-
ванных ссуд говорит о том, что в банке ведется работа по 
реструктуризации условия кредитования, что позволяет 
снизить объем просроченной задолженности.

За последние 4 года ухудшилось качество как всего 
кредитного портфеля, так и портфеля реструктуриро-
ванных ссуд. Средняя категория качества по всему сни-
зилась с 1,76 до 2,69. По портфелю реструктурированных 
ссуд категория качества снизилась с 2,85 до 4,29. Это го-
ворит о том, что заемщики, ссуды которых были реструк-
турированы, так и не смогли восстановить свою платеже-
способность. Следовательно, на начальном этапе анализ 
потенциальных ссуд для реструктуризации был проведен 
не совсем верно.

При анализе портфеля просроченной задолженности 
по различным параметрам было выявлено наличие ссуд 
со средним положением заемщика, с хорошим и средним 
обеспечением долга, которые необходимо рассматривать 
для целей реструктуризации в первую очередь. Благодаря 
проведению реструктуризации условий их кредитования 
возможно полное погашение просроченной задолжен-
ности, перевод ссуды в более высокую категорию каче-
ства, высвобождение резервов и, как результат, увели-
чение прибыли.

Для наглядности мы приведем условный пример ре-
структуризации просроченной ссуды в размере 1млн. руб.

Условия Дисконтированный финансовый 
результат

Банкротство – возврат через суд
– срок возвращения – 1 год
– сумма возвращенных средств 500 тыс. руб.
– ставка размещения 16 %

846 502 руб.

Реструктуризация – срок реструктуризации 5 лет
– ставка 12 % годовых
– возврат: 500 тыс. ч/з 4 года, 500 тыс. ч/з 5 лет

1 648 226 руб.

Основная проблема для банка – это определение це-
лесообразности реструктуризации. Для этого нужно сде-
лать экономическое обоснование источников погашения 
долга, базирующееся на грамотном финансовом модели-
ровании деятельности предприятия. Такое обоснование 
предполагает анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, прогнозирование производственных и 
финансовых результатов, денежных потоков, проработку 
и структурирование сделки, анализ возможных рисков.

Обоснование целесообразности и оптимальной схемы 
реструктуризации может сделать как банк, так и клиент. 
Однако, как правило, специалисты кредитного отдела 
банка не имеет опыта проведения такого анализа. Сотруд-
ники кредитных и клиентских управлений – люди подго-
товленные, но ежедневно такой сложной работой занима-
ются лишь в подразделениях проектного финансирования, 
которые есть в малом числе банков. Более того, стоимость 
необходимых исследований и подготовки комплекта доку-
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ментов достаточно велика. Банк просто не имеет права 
расходовать на глубокий анализ всех подряд заёмщиков 
и кредитов такие деньги (пусть и в форме рабочего вре-
мени своих сотрудников). Мы считаем, что для работы с 
проблемными активами в банке необходимо создать спе-
циальное подразделение. Например, в Алтайском Сбер-
банке существует отдел по работе с проблемной задол-
женностью, в число задач которого входят разработка и 
реализация оптимальных схем реструктуризации про-
блемных кредитов.

Проведение кризисного анализа и обоснование ре-
структуризации кредита, конечно, в первую очередь за-
дача самих заемщиков. Таким образом, для того, чтобы 
начать диалог с кредитором о возможности реструкту-
ризации кредита, заемщику нужно тщательно подгото-
виться, а именно:

1) разработать убедительную программу антикризи-
сных мер. (в ней должны быть определены меры, необхо-
димые для сохранения платёжеспособности бизнеса)

2) предоставить экономическое обоснование возврата 
долга, базирующееся на грамотном финансовом модели-
ровании деятельности предприятия и многофакторном 
анализе ситуации, моделирующее сценарии с реструкту-
ризацией и без неё.

Вместе с тем, основная часть заемщиков алтайских 
банков, в т.ч. Алтайского отделения Сбербанка являются 
малыми и средними предприятиями, которые не имеют в 
штате специалистов-профессионалов, способных сделать 
грамотное обоснование целесообразности и параметров 
реструктуризации. Кроме того, реструктуризация требует 
комплексного подхода и взаимодействия всех основных 
кредиторов, особенно, если ими являются разные банки.

В этих условиях мы считаем эффективным создание 
специальной организации, занимающейся разработкой 
экономического обоснования возврата долга и различных 

вариантов реструктуризации задолженности, а, возможно 
также и бизнеса заемщика. Опыт такой работы уже есть. 
В Москве более 10 лет успешно осуществляет свою де-
ятельность компания «Финематика», благодаря которой 
были «спасены» десятки кризисных крупных предпри-
ятий с полным погашением их задолженности перед бан-
ками. Мы предлагаем создать подобную организацию на 
базе Алтайского банковского союза. К работе по реструк-
туризации можно привлечь также и Гарантийный фонд 
Алтайского края, разработав механизм предоставления 
гарантий при реструктуризации кредитов для снижения 
рисков.

Преимущества данного предложения состоят в следу-
ющем:

– Алтайский банковский союз объединяет практи-
чески все самостоятельные банки и основные филиалы 
иногородних банков, работающих в крае, и пользуется ав-
торитетом и доверием;

– Возможность привлечения высококвалифициро-
ванных специалистов для проведения кризисного анализа 
и выработки схем и параметров реструктуризации

– Возможность координация взаимодействия банков 
при реструктуризации кредитов

– Возможность разработки единых правил взаимо-
действия банков между собой при реструктуризации кре-
дитов, основанных на принципах INSOL.

Банковский союз может выступать и в качестве меди-
атора, при недостижении консенсуса между заемщиком и 
кредитором.

Таким образом, мы считаем, что применение банками 
инструментов реструктуризации проблемной задолжен-
ности, а так же схемы взаимодействия, предложенной 
нами в статье, позволит улучшить им качество кредитных 
портфелей и будет способствовать восстановлению и раз-
витию бизнеса в регионе.
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Согласно экономической теории развитая банковская 
система играет существенную роль в стимулировании 

экономического роста. Она служит своего рода фильтром, 
перераспределяющим денежные потоки в сектора, име-
ющие наибольший потенциал роста.

Мировой опыт свидетельствует о том, что процессы 
взаимодействия банковского и промышленного капитала 
играют весьма существенную роль как в ведущих про-
мышленно развитых, так и в развивающихся странах, а 
также в государствах, вставших на путь рыночных реформ.
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Функционирование банковского сектора можно счи-
тать эффективным только тогда, когда банки выступают 
связующим звеном между вкладчиками и теми, кто готов 
вкладывать денежные средства в реальный сектор эко-
номики, который нуждается в масштабных капиталов-
ложениях для преодоления кризисного спада, выхода на 
траекторию устойчивого экономического роста и реструк-
туризации всей экономики на современной технологи-
ческой основе [5, с. 6]. Однако банковский сектор пос-
тоянно подвергается критике за то, что он не выполняет 
важнейшей своей задачи – кредитования экономики и 
создает преграды для экономического роста, а промыш-
ленный – за то, что он обладает низкой инвестиционной 
привлекательностью. [2, с. 21]

Эффективное взаимодействие банковского и промыш-
ленного капитала является необходимым фактором раз-
вития рыночной экономики. Возрождение экономики и 
структурная перестройка промышленности предпола-
гают масштабные инвестиционные вложения в реальный 
сектор, необходимость которых чрезвычайно актуальна 
в связи с тем, что в недалеком будущем ожидается мас-
совое выбытие производственных мощностей, обуслов-
ленное значительным физическим и моральным износом 
основных фондов, а также несоответствием их совре-
менным требованиям научно-технического прогресса.

Сложившаяся в России банковская система имеет 
признаки определенной близости к германской модели 
универсального коммерческого банка, при которой банк, 
являясь основным кредитором реального сектора, имеет 
возможность владеть крупными пакетами акций нефи-
нансовых предприятий. Определенное сходство с герман-
ской моделью проявляется также в ведущей роли банков в 
механизме инвестирования: более 70 % инвестиций при-
ходится на коммерческие банки. Вместе с тем универ-
сальный тип коммерческих банков во многом носит вы-
нужденный характер, что обусловлено неразвитостью 
фондового рынка и сети небанковских институтов. В таких 
условиях банковский кредит выступает как одна из ос-
новных форм поддержки инвестиционных проектов.

Последние несколько лет в целом недокапитализиро-
ванная банковская система России демонстрирует бес-
прецедентно высокие темпы кредитования предприятий 
(свыше 130 %). Темпы роста объемов кредитов предпри-
ятиям реального сектора экономики опережают темпы 
роста банковских активов, что способствует повышению 
удельного веса кредитов предприятий и организаций в 
активах банковской системы. По мнению многих эконо-
мистов, имеются все основания утверждать, что банков-
ский сектор страны по отдельным показателям пережи-
вает стадию кредитного бума [4, с. 16]. При этом растет 
удельный вес долгосрочных кредитов. Так если в 2006 г. 
доля кредитов на срок свыше 1 года составляла 30 %, то к 
началу 2012 г. ее значение возросло до 44 %.

Улучшение инвестиционного климата и включение ме-
ханизма устойчивых мотиваций к долговременному вло-
жению средств в реальный сектор экономики является 

комплексной задачей, решение которой предполагает ис-
пользование всего арсенала средств как собственно ры-
ночных, так и мер целенаправленного государственного 
воздействия. В числе важнейших мероприятий, способст-
вующих развитию отношений коммерческих банков с ре-
альным сектором экономики, необходимо выделить три: 
создание совершенной законодательной базы органи-
зации кредитования предприятий банками; повышение 
уровня капитализации и создание долгосрочной ресур-
сной базы коммерческих банков; снижение кредитных ри-
сков. [1, с. 34]

Основным инструментом взаимодействия банков с ре-
альным сектором экономики является банковская стра-
тегия, то есть обоснованный набор возможных решений 
и действий банка, оказывающих существенное влияние на 
состояние его потенциала и собственного капитала и вле-
кущих долговременные и труднообратимые последствия.

Роль кредитно-инвестиционной и депозитно-аккуму-
ляционной стратегий в стратегическом планировании 
банковской деятельности исключительно высока: в суще-
ственной степени именно они определяют эффективность 
функционирования банка и его взаимоотношения с ре-
альным сектором экономики, охватывают значительную 
сферу банковской деятельности. Первая объединяет кре-
дитную и инвестиционную стратегии, вторая – стра-
тегии формирования собственного капитала и заемных 
(привлеченных) средств. Эффективность реализации на-
званных стратегий определяется в ходе анализа активных 
и пассивных операций банка.

Сбербанк России является системообразующим не 
только по количеству филиалов и объему пассивов и ак-
тивов, но и по важнейшим функциям, обеспечивающим 
устойчивое развитие банковской системы. Успешная ре-
ализация банковских стратегий позволяет Сбербанку 
России входить в число эффективно функционирующих 
банков. На протяжении последних пяти лет отмечается 
достаточно высокий темп роста валюты баланса (свыше 
120 %), объемов работающих активов (за 2011 г. – 
176 %), объемов кредитов, особенно частным клиентам 
(свыше 200 % за год). В 2011 году собственный капитал 
банка возрос на 47 %, что превысило темп роста активных 
операций.

Основу ресурсной базы СБ РФ составляют средства 
частных клиентов, привлеченные во вклады, которые за 
последний год превысили 1,5 трлн. руб. В связи с этим 
важной задачей является совершенствование депозитно-
аккумуляционной стратегии СБ РФ. Курское отделение 
№ 8596 занимает доминирующее положение на рынке 
вкладов населения. Основными задачами, стоящими 
перед Курским отделением СБ РФ в отношении привле-
чения средств во вклады, являются максимизация объ-
емов привлечения средств, сохранение доли рынка, уве-
личение удельного веса долгосрочных вкладов на срок 
свыше 2-х лет, развитие системы VIP-обслуживание, 
улучшение качества банковского сервиса. Для дости-
жения поставленных задач необходимо уделять серьезное 

9. Финансы, деньги и кредит
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внимание уровню подготовки ОКР, рекламе банковских 
услуг и анализу конкурентной среды региона в целях эф-
фективной реализации конкурентных преимуществ Кур-
ского ОСБ.

Ориентируясь на нужды реальной экономики, а также 
на возрастающие потребности населения в финансовых 
ресурсах, Сбербанк России продолжает наращивать кре-
дитный портфель, который по состоянию на 01.01.2012 
превысил 1,9 трлн. руб., при сохранении высокого ка-
чества кредитных вложений. СБ РФ является основным 
кредитором российской экономики. Свыше 1400 млрд. 
руб. кредитных средств предоставлено предприятиям 
различных отраслей и форм собственности. До 2011 г. 
объемы кредитования реального сектора росли высокими 
темпами (прирост достигал 52 %), однако за последний 
год темпы роста объемов кредитования как предприятий, 
так и физических лиц несколько сократились. При этом 
растет доля долгосрочных кредитов экономике: за 2006–
2011 гг. удельный вес кредитов на срок свыше 1 года 
увеличился с 24 до 54 %. Таким образом Сбербанк вы-
полняет свои стратегические задачи и обеспечивает ре-
альный сектор необходимыми ему долгосрочными ресур-
сами. [3, с. 177]

Сбербанк – крупнейший поставщик долгосрочных 
кредитных ресурсов экономике: более 150 млрд. руб. дол-
госрочных кредитов предоставлено на реализацию инве-
стиционных проектов.

Курское отделение занимает лидирующее положение 
на рынке долгосрочного кредитования промышленности. 
Большая доля кредитов банка предоставляется на стро-
ительство многофункциональных торговых центров в го-

роде Курске. Курское ОСБ предоставляет ссуды на срок 
3–5 лет. В перспективе планируется увеличить сроки 
кредитования до 8-ми лет. В 2012 году параллельно ре-
шению задач по наращиванию объемов инвестиционного 
портфеля необходимо решать важнейшие задачи по обес-
печению и поддержанию его качества путем снижения 
уровня проблемной и просроченной задолженности, уси-
лению внутреннего контроля за рисками инвестицион-
ного кредитования. Важно также обеспечить удержание 
доли Курского ОСБ на кредитном рынке Курской области. 
Развитие кредитно-инвестиционной стратегии Сбербанка 
России должно базироваться на расширении комплек-
сного обслуживания клиентов, применении к каждому за-
емщику индивидуального подхода, постоянном монито-
ринге состояния реального сектора экономики.

Сберегательный банк ставит перед собой многоо-
бразные серьезные задачи, в том числе по увеличению 
собственного капитала и обеспечению относительного 
показателя прироста прибыли к капиталу не менее 20 %. 
Этот банк должен сохранить ориентацию на развитие 
предприятий реального сектора промышленности через 
увеличение объемов инвестиционного кредитования при 
сохранении высокого качества кредитного портфеля. 
Вместе с тем Сбербанк России должен стать и главным 
проводником социального назначения сберегательных 
банков как банк, призванный решать задачи обществен-
ного благосостояния. Именно Сбербанк должен оста-
ваться на защите интересов малоимущих слоев населения 
страны, преследуя цели не только извлечение прибыли, но 
и оказание жизненно необходимых услуг этой категории 
граждан.
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Деятельность коммерческого банка ориентирована 
на получение прибыли, увеличение рентабельности 

капитала и снижение затрат на банковские операции. 

Прирост прибыли банка и увеличение эффективности 
использования его средств обусловлены процессами фор-
мирования доходов, расходов и финансовых результатов 
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деятельности банка, которые обычно представляют собой 
нелинейную функцию. Устойчивость работы банка опре-
деляется величиной риска, кредитным потенциалом и над-
ежностью заемщиков.

Для оценки устойчивости банка с точки зрения эффек-
тивности кредитных операций вводится индикатор эффек-
тивности банковского кредитования, полученный в ре-
зультате математического моделирования.

Наиболее подходящей формой аппроксимации фун-
кции прибыли банка от величины кредитного потенциала 
является обратно пропорциональная зависимость. С уве-
личением кредитного потенциала банка доходы возра-
стают неодинаковыми темпами и поэтому изменение при-
были можно представить в виде уравнения гиперболы:

           

bP a
Q

= − , (1)

где P – прибыль банка от кредитования, Q  – объем кре-
дитного портфеля банка, a и b – эмпирические пара-
метры модели.

Расширение долговых обязательств в активах банка 
пропорционально увеличивает риск, связанный с нару-
шением условий кредитного договора. С увеличением 
объема выданных кредитов растет сумма невозвратов по 
выданным банковским займам. Функциональную зави-
симость объема кредитного портфеля и убытков, причи-
ненных банку вследствие нарушения заемщиками при-
нятых обязательств, можно описать с помощью линейной 
функции:

             L kQ=   (2),

где L – сумма потерь от невозвратов по кредитам, а k  – 
доля невозвратов по кредитам.

В результате алгебраического сложения функций (1) и 
(2) получаем уравнение линии второго порядка:

              

bI P L a kQ
Q

= − = − − , (3)

где I – прибыль банка от кредитования, уменьшенная на 
величину потерь от невозвратов по кредитам.

В таблице приведены исходные данные для расчета па-
раметров модели и индикаторов эффективности банков-
ского кредитования. В столбце (1) указан год, в столбце 
(2) кредитный потенциал банка, в столбце (3) прибыль 
банка. В столбцах (4), (6) и (8) рассчитана величина не-
возврата по кредитам на указанный год и при заданном 
значении доли невозвратов по кредитам. В столбцах (5), 
(7) и (9) – значение прибыли, уменьшенной на величину 
невозвратов по кредитам.

Банк в период с 2004–2008 гг. наращивает кредитный 
портфель. Допустим, доля невозвратов по кредитам со-
ставляет 0,01, 0,05 и 0,1 от величины кредитного потен-
циала. Прибыль банка в ситуациях с долей невозвратов 
0,01 и 0,05 возрастает замедляющимися темпами (т.е. 
имеет место эффект насыщения). Прибыль банка при 
невозврате 0,1 кредитов снижается и превращается в 
убыток. Невозвраты по кредитам увеличиваются пропор-
ционально кредитному потенциалу. Эти рассуждения от-
носятся к интервалу кредитного потенциала банка от 11,1 
до 19,6 млрд. руб. и иллюстрированы в виде математиче-
ских моделей на графике 1.

Для исследования этих процессов на основе данных та-
блицы методом наименьших квадратов были получены чи-
сленные значения коэффициентов регрессии функции (1):

21,223,07P
Q

= −

Затем, для различных значений доли невозврата (k) 
определяем функцию L (2). Путем алгебраического сло-
жения функций P и L получаем окончательную модель I 
(3). В точке экстремума прибыль банка, уменьшенная на 
величину невозвратов по кредитам, имеет максимум, то

есть производная функции I равна нулю: 2 0bI k
Q

′ = − = .

2
2 20 *b b b bk k Q Q

Q Q k k
− = ⇔ = ⇔ = ⇔ =      (4)

Оценим влияние изменения доли невозвратов по кре-
дитам на точку максимума эффективности кредитования.

таблица
значения кредитного потенциала, прибыли, объема невозвратов по кредитам (k=0,01, 0,05, 0,1) и прибыли банка, 

уменьшенной на величину потерь от невозвратов, млрд. руб.

Невозвраты 
по 

кредитам

Прибыль с
учетом 

невозвратов

Невозвраты 
по 

кредитам

Прибыль с
учетом 

невозвратов

Невозвраты 
по 

кредитам

Прибыль с
учетом 

невозвратов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2004 11,1 1,1 0,011 1,089 0,055 1,045 0,11 0,99
2005 12,9 1,5 0,129 1,371 0,645 0,855 1,29 0,21
2006 14,5 1,6 0,145 1,455 0,725 0,875 1,45 0,15
2007 15,2 1,7 0,152 1,548 0,76 0,94 1,52 0,18
2008 19,6 1,95 0,196 1,754 0,98 0,97 1,96 -0,01

k=0,1

Годы Кредитный 
потенциал

Прибыль

k=0,01 k=0,05

9. Финансы, деньги и кредит
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Если доля невозвратов составляет k, то максимум эф-

фективности достигается при объеме * bQ
k

=  и соот-

ветствует ндикатору I*. Таким образом, изменение доли

невозвратов по кредитам приведет к изменению Q* и I*. 
Увеличение доли невозвратов по выданным ссудам при-
ведет к смещению Q* влево и снижению величины I*, и 
наоборот – снижение доли невозвратов по кредитам при-
ведет к смещению Q* вправо и увеличению I*. Проиллю-
стрируем это с помощью графика 1.

На графике 1 показана кривая прибыли банка (P), по-
лученная на основе модели (1), прямые убытков банка 
(L), полученные на основе модели (2) и линии второго по-
рядка I, полученные на основе модели (3) для трех зна-
чений доли невозвратов по кредитам (k).

Рассчитаем значение кредитного потенциала, при ко-
тором эффективность кредитования достигает макси-
мума. При наименьшей принятой для анализа модели 
доли невозвратов k=0,01, по формуле (4) получаем

21,2208* 2122,08 46,07
0,01

Q = = = млрд. руб. 

Такой величине кредитного потенциала соответст-
вует *

0,01 2,6I =  млрд. руб. При изменении доли невоз-
вратов, полученная величина кредитного потенциала 

меняется. Предположим, что невозвраты по кредитам 
возросли с 0,01 до 0,1. Кредитный потенциал будет 

равным 
21,2208* 212,208 14,567

0,1
Q = = = млрд. 

руб. При этом значении Q* индикатор эффективности 
банковского кредитования I* будет равняться 1,613 млрд. 
руб. Расчеты доказывают, что при увеличении доли невоз-
вратов по кредитам величина индикатора достигается при 
меньшей величине объема кредитного портфеля и при 
меньшем значении прибыли.

На графике 2 представлена кривая, характеризующая 
изменения значений индикатора (млрд. руб.) при раз-
личных величинах доли невозвратов от 0,001 до 0,1.

Изменение величины невозвратов в большую сторону 
существенно снижает эффективность кредитования. Кре-
дитный потенциал, при котором достигается максимум 
эффективности, уменьшается. Значение расчетной при-
были при максимальном значении эффективности также 
уменьшается.

Проанализируем модель индикатора эффективности 
банковского кредитования с точки зрения безубыточности. 

На графике 1 показаны две точки 
2

1
4

2
a a kbQ

k
− − −

=  

и 
2

2
4

2
a a kbQ

k
− + −

= . Обе они подпадают под опре-

График 1. модель индикатора эффективности банковского кредитования при значениях k=0,01, 0,05 и 0,1
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деление точек безубыточности – точек, при которых 
доходы от кредитных операций равны величине невоз-
вратов по ссудам. Однако характер этих точек принципи-
ально разный. При любом объеме кредитного портфеля, 
лежащем слева от точки 1Q , банк несет убытки от кре-
дитных операций. При возрастании объема кредитования 
и переходе через точку 1Q  банк начинает получать при-
быль. На интервале ( 1Q , 2Q ) доходы банка превышают 
убытки от невозврата по ссудам. В этом интервале при-
быль достигает своего максимума в точке *Q  и в после-
дующем снижается до точки 2Q . Прибыль банка равна 
нулю при объеме остатков задолженности по ссудам 
равном 2Q . Дальнейшее расширение кредитования вновь 
делает операции банка убыточными.

Любые изменения платежеспособности заемщиков 
непосредственно определяют величину 1Q  и 2Q . В пе-
риоды экономического спада платежеспособность эконо-
мических агентов падает, вследствие чего возрастает доля 
невозвратов по кредитам k , в результате чего убытки 
банков растут. Находясь на уровне безубыточности 1Q  
увеличение k  не так отрицательно отразится на устой-
чивости банка, как в случае состояния 2Q . Увеличение 
доли невозвратов для банка с объемом кредитного порт-
феля 2Q  приведет к неизбежным высоким убыткам и се-

рьезным угрозам ликвидности банка.
Данные выводы подтверждаются расчетами величин 

точек 1Q  и 2Q . При величине доли невозвратов по кре-
дитам 0,01 банк достигает уровня безубыточности при 
значениях кредитного потенциала 7,1 млрд. руб. ( 0,01

1Q  ) 
и 299,9 млрд. руб. ( 0,01

2Q ). Если величина доли невоз-
вратов возрастает до 0,05, то значения 0,05

1Q и 0,05
2Q со-

ставят 7,94 млрд. руб. и 53,5 млрд. руб. соответственно.
Также график 1 показывает, что интервал величины 

кредитного потенциала, при котором банк будет полу-
чать прибыль, уменьшается. Если при доле невозвратов, 
равной 0,01 ∆Q= Q2-Q1=299,9–7,1=292,8 млрд. руб., то 
увеличение доли невозвратов по ссудам до 0,05 интервал, 
на котором банк может получать прибыль, существенно 
сокращается ∆Q=Q2-Q1=53,5–7,94=45,56 млрд. руб.

Кредитные операции являются одним из основных 
источников прибыли коммерческого банка. Поэтому для 
банка важна оценка эффективности кредитования и поиск 
путей ее повышения. Предложенная модель индикатора 
экономической эффективности имеет высокие адаптаци-
онные возможности для мониторинга финансовой устой-
чивости и на его основе позволяет своевременно коррек-
тировать деятельность банка.

График 2. График величины максимума кредитного потенциала в зависимости от доли невозвратов

9. Финансы, деньги и кредит
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Особенности восприятия клиентами инноваций на рынке банковских услуг
Шуклина зинаида николаевна, доктор экономических наук, профессор; 
мельникова ирина николаевна, аспирант
брянский государственный университет имени академика и.Г. петровского 

Каждый индивид, являющийся потенциальным потре-
бителем, имеет отличительные психологические осо-

бенности, тип характера и темперамента, особое по-
ведение на рынке товаров и услуг. При анализе этих 
особенностей можно выявить модели, характерные для 
поведения потребителей инноваций. Непрерывная, про-
долженная инновация (continuous innovation) требует 
минимальных изменений в потребительском поведении. 
Большинство новых продуктов, вводимых на рынок, 
представляет собой непрерывные инновации. Дина-
мично непрерывная инновация (dynamically continuous 
innovation) предполагает несколько большие, однако не 
существенные для потребителя изменения в поведении. 
Большая часть теоретических и эмпирических исследо-
ваний связана с динамично непрерывными инновациями, 
чье распространение на рынке требует нередко специ-
альных усилий. Прорывная инновация (discontinuous 
innovation) предполагает значительные изменения по-
требительского поведения. [3, с. 98]

Типы потребительского поведения тесно связаны с 
мотивациями, причем приобретение товара или исполь-
зование услуги является действием, в основе которого 
лежат различные побудительные мотивы. Эти мотивы 
могут опираться на здравый смысл, опыт и знания кли-
ентов, и формироваться под воздействием случайных им-
пульсов. Исследование мотиваций и типов потребитель-
ского поведения клиентов банка является очень важным 
для разработки системы мер воздействия на целевую ау-
диторию, стратегий психологического воздействия на по-
требителей инновационного продукта в банках.

Процесс распространения инновации на рынке или 
диффузионный процесс – это покупка продукта на рынке 
с некоторой степенью продолжительности и регулярности. 
В диффузии осуществляется движение инновации на 
рынке во времени среди членов целевой группы посред-
ством коммуникаций. Вне зависимости от типа продукта 
и социальной группы покупателей диффузионный процесс 
происходит во времени по определенному образцу: пе-
риод относительно низкого роста, затем период быстрого 
роста и, наконец, период замедленного роста. Если учи-
тывать, что клиенты являются ключевой группой, для ко-
торой организация работает и стремится удовлетворить 
запросы, банкам необходимо целевое воздействие на кон-
тактные аудитории и система мер поддержания уже уста-
новившихся связей с клиентами. Контакты с потребите-
лями банковских услуг начинаются с поиска информации 
о банке и его услугах. Потенциальный клиент сравнивает 
информацию, оценивает условия работы с банками и сте-
пень своей защищенности. [1, с. 421]

Приобретение относится к действиям, ведущим к по-
купке и включающим покупку или заказ продукта. Не-
которые из этих действий включают поиск информации 
относительно особенностей продукта и выбора, оценку 
альтернативных товаров или марок и собственно по-
купку. Аналитики поведения потребителя изучают данные 
типы поведения, включая то, как потребители работают с 
банком, напрямую или через Интернет.

Особенности психологии восприятия инноваций про-
являются в процессе коммерциализации инновационного 
продукта, когда целью управления становится построение 
эффективной системы коммуникации с потенциальным 
потребителем инновации. На восприятие новой, незна-
комой информации об инновационном продукте влияет 
множество факторов, как объективных по отношению к 
потребителю (характеристик самого продукта) так и субъ-
ективных, зависящих от психической реальности потре-
бителя. [2, с. 117]

От того, насколько точно учитываются особен-
ности восприятия нового продукта конкретной целевой 
группой потребителей, в значительной степени зависит 
судьба предлагаемой инновации. Восприятие любого 
объекта происходит в соответствии с известными за-
кономерностями: элементарные ощущения от органов 
чувств поступают в кору головного мозга человека, где 
происходит их обработка на основании имеющегося 
опыта, представлений, сопутствующих эмоций. Резуль-
татом восприятия является формирование образа объ-
екта и отношения к этому образу. Большая часть этого 
процесса не осознается, и о том, как банковский продукт 
воспринят, специалисты узнают по поведению потреби-
теля.

Однако для продвижения инновации имеет значение 
не столько сам образ продукта, возникший в сознании 
потребителя, сколько субъективное отношение, которое 
возникает в отношении этого образа. С одной стороны, 
благодаря аналоговому мышлению «незнакомый» потре-
бителю продукт всегда имеет шанс быть воспринятым, 
как похожий на что-то, напоминающий что-либо и, соот-
ветственно, (в создающемся представлении о нем) име-
ющий какое-то значение, назначение и применение. С 
другой стороны, именно субъективность и неоднознач-
ность процесса сравнения, поиска аналогий становится 
препятствием на пути принятия потребителем решения 
использовать или не использовать предлагаемую инно-
вацию.

Первичный контакт с информацией об инновационном 
продукте начинает в психике потребителя в процессе фор-
мирования внутреннего конфликта, конфликта между же-
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ланием человека удовлетворить актуальную потребность 
привычным способом и желанием удовлетворить её более 
эффективно, используя инновацию.

Поведение потребителя формируется и реализу-
ется в окружении других людей, то есть в группе. По-
требитель периодически находится в определенном от-
ношении к какой-либо группе и в силу этого испытывает 
персональное влияние других людей. По характеру кон-
тактов группы делят на первичные (primary) и вторичные 
(secondary).

Первичные контактные группы характеризуются ча-
стыми межличностными контактами с особенным ин-
тенсивным влиянием. Вторичные группы отличаются 
ограниченными межличностными контактами, опосре-
дованно и нечасто влияющими на клиентов. Привлека-
тельность группы – это желательность для индивидуума 
принадлежности к данной группе при постепенном изме-
нении реакции с негативной до позитивной. Группы не-
гативной привлекательности могут влиять на поведение 
с той же силой, что и группы позитивной привлекатель-
ности. Особое значение имеет референтная группа, ко-
торую индивидуум использует в качестве ориентира для 
поведения в конкретной ситуации. Референтные группы 
формируют стандарты (нормы) и ценности, детерминиру-
ющие перспективу мышления и поведения человека.

Для того чтобы выявить отношение клиента к иннова-
ционной услуге как основной метод сбора информации ис-
пользуется анкетирование, собеседование, оценка мнения 
группы и их разновидности, фокус группы, советы потре-
бителей. Следует различать опыт персональный и опыт 
инновационный. Персональный опыт представляет собой 
своеобразную «базу данных», необходимых для узнавания 

продукта. Сравнивая инновацию с чем-то общеизвестным 
и имеющим позитивную эмоциональную окраску, мы под-
сказываем потребителю благоприятный путь распозна-
вания нового продукта.

Предложение инновационной банковской услуги кли-
енту зависит от феномена пропасти, лежащей между раз-
ными психологическими типами потребителей, с кото-
рыми встречается продукт по мере движения по кривой 
жизненного цикла. С помощью образов новаторов, по-
следователей и консерваторов, поочередно сталкиваю-
щихся с услугой, выявляется, почему успехи продукта 
у одной аудитории ничего не значат для другой и, соот-
ветственно, почему успешный продукт, активно наби-
рающий обороты, может вдруг остановиться в своем 
развитии, а то и вовсе уйти со сцены. Именно рынки 
скептиков и консерваторов (а вовсе не новаторов, как 
принято считать до сих пор) в будущем должны стать 
главным полем боя для высокотехнологичных компаний, 
а также предполагает, чему же надлежит быть главным 
оружием борьбы за эту аудиторию. Разрыв происходит 
при появлении новых ресурсов, когда предложенные ин-
новации еще мало интересуют клиентов. В этой связи 
банки могут предлагает совершенно новые или моди-
фицированные инновации, которые сопровождаются 
предварительным информационным воздействием на 
клиентуру. Инновационный опыт влияет на отношение 
человека, его готовность к удовлетворению потребности 
по-новому.

Итак, внедрение инноваций в банковской сфере за-
висит от перспективной готовности и потенциала самих 
банков, а также от зарождения нужды и активизации 
спроса клиентов при взаимном воздействии.

таблица 1
Факторы восприятия инновационного продукта потребителями-клиентами (авторская разработка)

Объективные факторы инновационной среды Субъективные факторы
Радикальность Мотивация покупки
Объем и качество инноваций Система ценностей
Скорость внедрения Возраст и опыт клиента
Культурная среда Сегментная группа
Социальные предпосылки для развития, социальная 
ориентированность бизнеса 

Внутренний потребительский конфликт

Экономическое развитие, конкуренция и рыночная 
конъюнктура 

Адекватность поведения
Воспринимаемый риск

Корректность и ясность правовой базы, степень защи-
щенности банков и клиентов

Возможности альтернативного выбора

Доступность научно-технических и информационных 
разработок 

Временные отрезки и циклы в жизнедеятельности

Информативное и нормативное влияние группы

Интенсивность маркетинговых усилий
Идентификационное влияние (ценностно-экспрес-
сивное) 
Персональное влияние 
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Совершенствование учетной деятельности предприятия: функциональный аспект
андреева Светлана Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет 

Учетная информация является важнейшей составля-
ющей информационного обеспечения деятельности 

экономических субъектов. Она служит целям устойчивого 
развития предприятия и является фактором роста качества 
управленческих процессов. Значительно возросшая в сов-
ременных условиях потребность в разнообразной учетной 
информации обусловлена изменчивостью бизнес-среды 
организации и необходимостью мониторинга большого ко-
личества операций, процессов и явлений. Соответственно, 
многократно увеличились запросы пользователей учетной 
информации для выработки и реализации управленческих 
решений на всех иерархических уровнях.

Проблемным вопросам учетно-информационного обес-
печения процесса управления предприятием посвящены 
работы известных российских авторов А.Ф. Аксененко, 
П.С. Безруких, С.М. Бычковой, Б.И. Валуева, В.А. Еро-
феевой, В.Б. Ивашкевича, В.В. Ковалева, Н.П. Кондра-
кова, М.И. Кутера, А.Д. Ларионова, С.А. Николаевой, 
В.Ф. Палия, В.И. Петровой, M.JI. Пятова, Я.В. Соколова, 
А.А. Шапошникова, А.Д. Шеремета, Л.З. Шнейдмана и 
многих других исследователей. При этом важнейшим на-
правлением современных исследований в области учета 
является развитие новых подходов, обеспечивающих по-
вышение информативности учетной системы организаций 
и учетно-аналитическое сопровождение реализации пе-
редовых управленческих концепций. Состав учетной ин-
формации, оперативность и возможность ее интеграции 
с другими видами информации определяют качество при-
нятия и реализации широкого спектра управленческих ре-
шений. Этим объясняется актуальность вопросов совер-
шенствования учетной системы экономических субъектов, 
обеспечивающей информационную поддержку процессов 
управления предприятием.

Исследователи выделяют достаточно большое коли-
чество аспектов исследования учетной системы органи-
зации, что приводит к отсутствию единства во мнениях от-
носительно структуры учетной системы и взаимодействия 
ее основных элементов. Считаем, что при решении во-
проса о видах учета, образующих учетную систему пред-
приятия, необходимо ориентироваться на предметную на-
правленность учетной деятельности.

Потребности пользователей в учетной информации 
в первую очередь зависят от функциональной области, в 

которой они реализуют свои профессиональные и управ-
ленческие функции. Поэтому нами в качестве основного 
критерия, определяющего структуру учетной системы, 
рассматриваются отдельные направления функцио-
нальной деятельности предприятия. Функциональные 
виды учета – это структурные элементы учетной системы 
организации, обеспечивающие проведение учетных про-
цедур функциональными подразделениями в целях вы-
полнения своих управленческих функций. В связи с этим 
в учетной системе нами выделяются следующие функци-
ональные виды учета: в соответствии с основным бизнес-
процессом – производственный, кадровый, технический, 
учет сбытовой, снабженческой, финансовой деятельности 
и т.д.; в разрезе специальных отраслей прикладного ме-
неджмента – инвестиционный, инновационный, экологи-
ческий и т.п.

Функциональная направленность учетной деятель-
ности позволяет предельно сблизить источник учетных 
данных и заинтересованного пользователя, что приводит 
к формированию профессиональных знаний специалиста 
об объекте учета уже на стадии проведения им учетных 
процедур. Важнейшим преимуществом функциональной 
организации учета является возможность оперативного 
реагирования специалистов определенной предметной 
области на появление новых объектов учета в сфере их 
профессиональной деятельности. При этом выявляются 
новые характеристики и качества учитываемых объектов, 
осуществляется группировка и интерпретация учетных 
данных в разрезах, наиболее отвечающих потребностям 
управления в соответствующей функциональной области.

Функциональная организация учетной деятельности 
позволяет в полной мере реализовать управление по 
слабым сигналам. Управление по слабым сигналам – это 
метод управления, основанный на том, что менеджер за-
мечает уже первые слабые сигналы об изменениях пара-
метров внешней или внутренней среды на своем участке 
деятельности. При этом практические шаги со стороны 
управления, направленные на использование пока еще 
нечетко проявившегося информационного сигнала, ста-
новятся все более определенными и целенаправленными 
по мере получения более достоверной и полной учетной 
информации. Работники функциональных служб пред-
приятия на основе своих профессиональных компетенций 

10. Учет, анализ и аудит
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способны воспринимать слабые сигналы об изменения 
параметров существующих или появлении новых объ-
ектов учета с последующей выработкой и реализацией 
адекватных управленческих решений.

Традиционно авторами описывается следующая по-
следовательность формирования учетно-информацион-
ного ресурса: управленческая потребность менеджмента 
в учетной информации → предоставление им учетной ин-
формации специализированным учетным подразделе-
нием. По нашему мнению – это упрощенное представ-
ление. Достаточно часто встречается обратная ситуация, 
когда весьма слабые сигналы о новых явлениях, параме-
трах и новых объектах учета, выявляемые в ходе учетной 
деятельности, приводят к появлению новой или актуали-
зации традиционной управленческой задачи с последу-
ющим инициированием более активной учетной деятель-
ности в данном направлении. Указанный аспект пока не 
нашел достаточного отражения в работах, посвященных 
учетной практике хозяйствующих субъектов, хотя его 
важность и актуальность подчеркивается отдельными ис-
следователями. В частности, А.В. Глущенко говорит о 
существенности такой характеристики учетной инфор-
мации, как «темпоральность», т.е. проявлении актив-
ности источника информации в целях предвосхищения 
им информационных потребностей пользователя [1, с. 
12]. Мы согласны с мнением данного автора о том, что 
релевантность и темпоральность являются одними из ос-
новных требований к качеству учетной управленческой 
информации.

Учетная информация функциональных видов учета 
изначально используется для поддержки управленче-
ских решений и достижения управленческих целей по от-
дельным направлениям деятельности предприятия. «У 
каждого структурного подразделения, осуществляющего 
отдельные виды деятельности, свои цели и задачи, сле-
довательно, и свои возможности выбора способов их 
решения. Аналогичная ситуация складывается внутри 
самих служб и подразделений предприятия» [2, с. 225]. 
Это приводит к многообразию возможных управленче-
ских решений как по видам деятельности, осуществля-
емым предприятием, так и в разрезе отдельных струк-
турных подразделений. В отдельных случаях реализация 
данных управленческих решений может приводить к ре-
зультатам, противоречащим целями организации в целом. 
Поэтому важной задачей учетной системы является фор-
мирование учетной информации, способной комплексно 
отразить функционирование организации в качестве со-
вокупного результата множества управленческих воз-
действий и решений в рамках различных процессов и на-
правлений. В качестве учета, комплексно отражающего 
деятельность организации, мы рассматриваем функцио-
нальный вид учета – учет согласованной деятельности, 
формализованной областью которого выступает бухгал-
терский учет.

Учетные данные, передаваемые в систему бухгалтер-
ского учета и генерируемые в ней в ходе финансово-хо-

зяйственной деятельности, подвергаются сложной струк-
туризации на основе определенных правил и подходов. В 
качестве основной причины образуемого разрыва в объ-
емах учетной информации между отдельными элементами 
учетной системы следует назвать наличие учетной инфор-
мации нефинансового характера, а так же различные кри-
терии признания объектов учета и их характеристик для 
разных функциональных видов учета.

Для устранения вышеуказанного информацион-
ного разрыва и в целях формирования наиболее полной 
учетной информации о согласованной деятельности пред-
приятия используется ряд подходов.

Во-первых, международная практика бухгалтерского 
учета постоянно берет на вооружение все новые ин-
струменты, позволяющие более гибко описывать хозяй-
ственную деятельность организации. К ним относятся: 
отражение в бухгалтерском учете условных фактов хо-
зяйственной деятельности, событий после отчетной даты, 
формирование резервов, применение более совершенных 
видов оценки и переоценки активов и обязательств и т.п. 
Однако возможности данных инструментов не безгра-
ничны, и они не способны радикально изменить «про-
пускную» способность бухгалтерского учета. По мнению 
В.Ф. Палия, традиционные подходы и возможности раз-
вития теории и методологии бухгалтерского учета в новых 
социально – экономических условиях практически исчер-
паны. «Структура бухгалтерского учета становится сдер-
живающим и экономически неоправданным для бизнеса 
фактором» [3, с. 45]. В качестве меры, позволяющей по-
высить информационный потенциал бухгалтерской фи-
нансовой отчетности, используется расширение состава 
предоставляемых в пояснительной записке показателей 
(например, о связанных сторонах, о результатах деятель-
ности по отдельным сегментам, результаты деятельности 
в экологической и социальных областях и т.п.).

Во-вторых, совершенствуются и разрабатываются 
новые методики формирования производных балансов, 
в которых информация бухгалтерской финансовой от-
четности дополняется показателями различных направ-
лений бизнеса, в том числе информацией о нефинансовых 
результатах деятельности. В целях расширения спектра 
применения учетной информации возможно формиро-
вание производных балансов, содержание которых будет 
зависеть от стадий жизненного цикла организации (воз-
никновение, становление, развитие, достижение высшей 
точки, спад, реорганизация или банкротство, ликвидация). 
В целях стратегического учета могут быть использованы 
формы интегрированных производных баланса и отчета о 
прибылях и убытках, которые позволят улучшить инфор-
мационное обеспечение управления устойчивым разви-
тием на долгосрочную перспективу.

Усложнение деятельности предприятий и среды их 
функционирования, возникновение новых направлений 
реализации добавленной ценности, необходимость учета 
большого количества нефинансовых параметров – все 
это приводит только к увеличению информационного раз-
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рыва между информационным полем функциональных 
видов учета и границами бухгалтерского учета. Изме-
нение традиционных подходов в сфере управления, ори-
ентированных исключительно на экономические цели, и 
появление новых концепций управления социально-эко-
номическими системами, признающими важнейшую роль 
социального и экологического аспектов, так же приводит 
к возникновению все большего количества объектов, не 
отвечающих системным требованиям бухгалтерского 
учета. Это ставит перед современными исследователями 
в области учета задачи формирования новых интеграци-
онных инструментов, способных системно объединять 
разнообразную учетную информацию. В полной мере эти 
задачи на сегодня еще не решены, поэтому для большей 
части хозяйствующих субъектов таким интеграционным 
инструментом, позволяющим комплексно отразить де-
ятельность предприятия, остается бухгалтерский учет. 
Именно это позволяет нам рассматривать его элементом 
функционально-ориентированной системы учета пред-
приятия, осуществляющим учет согласованной деятель-
ности хозяйствующего субъекта. Тем не менее, следует 
понимать, что учетная информация, необходимая менед-
жменту предприятия в современных условиях рыночной 
экономики для эффективного управления им, намного 
превышает рамки бухгалтерского учета. Чем крупнее и 
сложнее хозяйствующий субъект, тем большую потреб-
ность в самой разнообразной учетной информации ис-
пытывают его управляющие структуры. Рост и развитие 
предприятия обуславливает развитие и усложнение его 
учетной системы для удовлетворения растущих информа-
ционных запросов пользователей и обеспечения интег-
рации управленческих усилий отдельных функциональных 
подразделений в целях согласованной деятельности.

Эффективность функционально-ориентированной 
учетной системы во многом обеспечивается соответст-
вующим ее регулированием на организационном уровне. 
Если рассматривать такой структурный элемент функци-
онально-ориентированной учетной системы, как бухгал-
терский учет, то его регламентация осуществляется как 
«внешними», так и «внутренними» по отношению к пред-
приятию стандартами. К «внешним» стандартам следует 
отнести Положения по бухгалтерскому учету и Между-
народные стандарты финансовой отчетности. «Наличие 
«внешних» стандартов является необходимым, но далеко 
не достаточным условием обеспечения качества инфор-
мационной системы. «Кроме «внешних» должны быть 
и «внутренние», содержащие более детализированные 
принципы, регламентирующие отдельные аспекты учета, 
учитывающие отраслевые и географические особенности 
организации» [4, с. 75]. По мнению А.В. Глущенко не-
обходимость внутреннего нормативного регулирования 
учета обусловлена тем, что «внешним» стандартам, как 
национальным, так и международным присущи опреде-
ленные недостатки:

– при всем своем многообразии они не охватывают все 
аспекты учета;

– формулируют принципы учета в общем виде, что вы-
зывает необходимость их конкретизации применительно к 
конкретному предприятию;

– содержат многовариантные положения;
– могут содержать противоречивые нормы, дезоргани-

зующие процесс бухгалтерского учета;
– не учитывают особенностей хозяйственной деятель-

ности предприятия [4, с. 76].
Все перечисленные недостатки призвана устранить си-

стема внутреннего нормативного регулирования учетных 
процессов, осуществляемых на предприятии. Разработка 
внутренних документов, регламентирующих учетную де-
ятельность, позволяет предприятию найти разумный ба-
ланс между общими подходами к учетно-аналитическому 
обеспечению и индивидуальными особенностями хозяй-
ствующего субъекта. При этом сфера применения «вну-
тренних» стандартов не должна ограничиваться только 
бухгалтерским учетом. Предлагаемая специалистами 
обязательная внутренняя стандартизация учета приме-
нительно к функционально-ориентированной учетной си-
стеме предприятия предполагает соответствующие меро-
приятия по всем структурным элементам данной системы.

В качестве основных направлений внутренней стан-
дартизации необходимо выделить:

– стандартизацию функциональных видов учета, орга-
низуемых в рамках основного бизнес-процесса;

– стандартизацию функциональных видов учета, обес-
печивающих специальные виды менеджмента;

– стандартизацию учета согласованной деятельности;
– стандартизацию бухгалтерского учета.
Последнее направление наиболее успешно решается 

на отечественных предприятиях. Это объясняется тем, 
что разработка внутренних стандартов в сфере бухгалтер-
ского учета, основным из которых является учетная по-
литика, предусмотрена нормами отечественного зако-
нодательства. Учетная политика является нормативным 
документом организационного уровня принятой в РФ че-
тырехуровневой системе нормативного регулирования 
бухгалтерского учета. Данному направлению стандарти-
зации традиционно уделяется большое внимание методо-
логов, аудиторов, бухгалтеров.

Стандартизация учетных процессов остальных направ-
лений никак не регулируется нормативными документами 
отечественного законодательства. Поэтому хозяйству-
ющий субъект может осуществлять внутреннюю стандар-
тизацию самостоятельно исходя из масштабов предприни-
мательской деятельности и ее отраслевой направленности, 
особенностей производственно-хозяйственной структуры 
организации, направлений управленческой деятельности, 
наличия территориально-обособленных подразделений, 
и ряда других факторов. Внутренняя стандартизация 
учетной деятельности осуществляется хозяйствующим 
субъектом самостоятельно и определяется исключительно 
профессионализмом персонала и уровнем развития ло-
кального нормотворчества. В отдельных случаях специа-
листы предприятий при формировании внутренних стан-

10. Учет, анализ и аудит
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дартов разрабатывают правила противоречащие базовым 
учетным принципам и не учитывающие логику формиро-
вания интегрированной учетной информации. Это при-
водит к тому, что «некоторые положения соответству-
ющих внутренних регламентов оказываются абсурдными, 
а их использование может привести к катастрофически 
неверным и губительным для организации управленче-
ским решениям» [5, с. 21].

Учетная информация должна обеспечивать под-
держку менеджмента организации по таким направле-
ниям как формулирование бизнес-стратегий, планиро-
вание и контроль видов деятельности, анализ и принятие 
управленческих решений, эффективное использование 
ресурсов, повышение производительности и увеличение 
стоимости компании, сохранение материальных и нема-

териальных активов, корпоративное руководство и вну-
тренний контроль [6, с. 7]. В связи с этим, основными 
направлениями совершенствования учетной деятель-
ности предприятия нами определены: эффективная ор-
ганизация функциональных видов учета; активное во-
влечение пользователей учетной информации в процесс 
ее формирования; обеспечение тесной взаимосвязи эле-
ментов учетной системы с бухгалтерским учетом; раз-
витие учетных инструментов и методов бухгалтерского 
учета, позволяющих сократить информационный разрыва 
между ним и другими учетными подсистемами; усиление 
активно-исследовательской направленности функцио-
нальных видов учета. Предложенные направления раз-
вития учетной системы позволят всемерно повысить эф-
фективность ее функционирования.
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Определение типа, ретроспективный анализ и экспертная оценка  
уровня финансовой устойчивости организации
новикова наталья Васильевна, магистрант
белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации

Финансовая устойчивость предприятия – одна из важ-
нейших характеристик его финансовой деятельности. 

На уровень финансовой устойчивости оказывают влияние 
различные внешние и внутренние факторы.

Сущностью оценки финансовой устойчивости явля-
ется оценка обеспеченности запасов и затрат источни-
ками формирования. Степень финансовой устойчивости 
есть причина определенной степени платежеспособности 
организации. Наиболее обобщающим показателем фи-
нансовой устойчивости является излишек или недостаток 
источников формирования запасов и затрат.

Для определения финансовой устойчивости органи-
зации по данным балансовой отчетности можно использо-
вать следующую методику:

1) Определить величину запасов и затрат. Данная ве-
личина включает в себя запасы и НДС, так как до при-
нятия его к возмещению по расчетам с бюджетом он 

должен финансироваться за счет источников формиро-
вания имущества;

2) Определить источники формирования запасов и за-
трат. Основными источниками формирования запасов 
и затрат являются следующие группы: первая группа – 
собственные оборотные средства (ИС1); вторая группа – 
нормальные источники формирования запасов и затрат, 
включающая: собственные оборотные средства, краткос-
рочные кредиты и займы и кредиторскую задолженность 
(ИС2); третья группа – общая величина источников фор-
мирования запасов и затрат, включающая в себя пере-
численные выше группы и часть собственного капитала, 
сдерживающая финансовую напряженность (временно 
свободные денежные средства специальных фондов, пре-
вышение нормальной кредиторской задолженности над 
дебиторской задолженностью, кредиты банков на попол-
нение оборотных средств и пр.) (ИС3).
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Определение разности между размером каждой группы 
для покрытия запасов и затрат и размером запасов и за-
трат, или определение типа финансовой устойчивости ор-
ганизации. В зависимости от соотношений между ними 
финансовая устойчивость предприятия может быть: аб-
солютной, нормальной, неустойчивой, критической (ри-
сунок 1.1).

На ОАО «ХХХ» общих источников покрытия не хва-
тает для покрытия запасов и затрат, так как выполняется 
условие ЗАПЗ > ИСЗ на начало 2010 года 34814 > 9691, 
а на начало 2011 года 39661 > 23483. Из этого следует, 
что ОАО «ХХХ» имеет кризисное финансовое состояние. 
Выполнение этого неравенства свидетельствует о том, что 
предприятие находится на грани банкротства. Денежные 
средства, ценные краткосрочные бумаги и дебиторская 
задолженность организации не покрывают его кредитор-
ской задолженности и просроченных ссуд. Устойчивость 
может быть восстановлена за счет обоснованного сни-
жения уровня запасов и затрат. Для определения уровня 
финансовой устойчивости организации используют сово-
купность относительных показателей. При проведении 
анализа целесообразно рассмотреть динамику двух групп 
качественных показателей: первая группа – характе-
ризует структуру источников средств. Показатели этой 
группы формируются путем сопоставления определенных 
групп имущества и источников его покрытия. Условно эту 
группу показателей можно считать показателями капи-
тализации; вторая группа – характеризует качество рас-
ходов, связанных с обслуживанием внешних источников. 
Условно эту группу показателей можно считать показате-
лями покрытия. С помощью показателей данной группы 

осуществляется оценка того, в состоянии ли предпри-
ятие поддерживать сложившуюся структуру источников 
средств. Привлечение заемных средств связано с финан-
совыми расходами, которые должны, по крайней мере, 
покрываться текущим доходом [1, с. 442–449; 5, с. 112–
113].

Рассмотрим показатели, характеризующие финан-
совую независимость ОАО «ХХХ» (таблица 1.1).

Данные таблицы 1.1 свидетельствуют о том, что на 
ОАО «ХХХ» наблюдается сокращение долевого участия 
собственных средств в формировании активов с 85,4 % 
на начало 2010 г., до 81,1 % на начало 2011 г. при этом 
долевое участие внешних источников формирования ак-
тивов увеличилось на 4,3 % и на начало 2011 г. составило 
18,9 %. Это свидетельствует о повышении степени зави-
симости ОАО «ХХХ» от заемных и привлеченных источ-
ников финансирования. На начало 2010 г. на 1 р. собст-
венных источников финансирования приходилось 0,171 р. 
заемных и привлеченных источников финансирования, а 
на начало 2011 г. – 0,233 р. Произошло понижение сте-
пени участия просроченной кредиторской задолженности 
в формировании имущества ОАО «ХХХ» с 0,4 % на на-
чало 2010 г. до 0,2 % на начало 2011 г.

Далее проведем факторный анализ коэффициента фи-
нансовой независимости ОАО «ХХХ» (таблица 1.2).

Данные таблицы 1.2 свидетельствуют о том, что на 
начало 2011 г. по сравнению с началом 2010 г. коэффи-
циент финансовой независимости повысился на 0,0278. 
За счет увеличения собственных средств на начало 2011 г. 
по сравнению с началом 2010 г. на 13792 млн р. прои-
зошло повышение коэффициента финансовой независи-

рис. 1.1. типы финансовой устойчивости
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мости на 0,0278 (за счет увеличения добавочного фонда 
на 25954 млн р. – на 0,0623, за счет увеличения целевого 
финансирования на 14638 млн р. – на 0,0351, за счет уве-
личения нераспределенной прибыли на 7119 млн р. – на 
0,0171), а за счет увеличения валюты баланса на 77410 
млн р. произошло увеличение коэффициента финансовой 
независимости на 0,0053 (за счет роста оборотных ак-
тивов на 43180 млн р. – на произошло снижение коэффи-
циента финансовой независимости 0,0030; за счет увели-
чения внеоборотных активов на 34230 млн р. произошло 
увеличение коэффициента финансовой независимости на 
0,0023).

Для оценки уровня финансовой устойчивости орга-
низаций предлагается использовать экспертный метод 
оценки финансовой устойчивости. Экспертами выбира-
ется совокупность частных критериев, характеризующих 
различные аспекты финансовой устойчивости. Такими 
критериями могут быть:

Коэффициент оборачиваемости запасов – отношение 
выручки от реализации (В) к средней стоимости запасов 
(ЗАП). Значение XI характеризует скорость оборота 
средств, вложенных в материальные оборотные активы, 
рост этого показателя в динамике благоприятно влияет 
на уровень финансовой устойчивости, свидетельствует об 
увеличении эффективности управления запасами. Норма-
тивное значение этого показателя – 3 тыс. ед. (Х1н = 3).

Коэффициент покрытия краткосрочных пассивов обо-
ротными активами – отношение оборотных средств 
(ОБС) к краткосрочным пассивам (КПА). Значение Х2 
показывает степень покрытия краткосрочных обяза-
тельств оборотными средствами. Рост этого показателя 
в динамике благоприятно влияет на уровень платежеспо-
собности, финансовой устойчивости. Нормативное зна-
чение показателя – 2 тыс. ед. (Х2н = 2).

Коэффициент структуры капитала – отношение соб-
ственного капитала (СОБК) к заемным средствам (ЗС). 

таблица 1.1
данные о показателях финансовой независимости оао «ххх» за 2010 год

Показатели На 01.01.2010 г. На 01.01.2011 г.
Темп изме-

нения, %, от-
клонение (+,-)

1. Валюта баланса, млн р. 339123 416533 122,8
2.Собственные источники финансирования, млн р. 289690 337712 116,6

3. Заемные и привлеченные источники финансирования, млн р. 49433 78821 159,5

4. Просроченная кредиторская задолженность 1364 663 48,6
5. Коэффициент автономии (п. 2 : п. 1) 0,854 0,811 - 0,043
6.Коэффициент финансовой зависимости (п.3 : п.1) 0,146 0,189 0,043
7.Коэффициент финансового левериджа (п.3 : п.2) 0,171 0,233 0,062
8.Коэффициент обеспеченности просроченных обязательств 
активами (п. 4 : п. 1)

0,004 0,002 - 0,002

таблица 1.2
расчет влияния факторов на изменение коэффициента автономии (финансовой независимости)  

оао «ххх» за 2010 год

Показатели На 01.01.2010 г. На 01.01.2011 г. Отклонение Расчет влияния факторов
1.Собственные средства, млн р. 9691 23483 13792 13792: 416533 = 0,0331
1.1. Уставный фонд, млн р. 92434 92434 0 0: 416533 = 0
1.2. Добавочный фонд, млн р. 183887 209841 25954 25954: 416533 = 0,0623
1.3.Нераспределенная прибыль 344 7463 7119 7119: 416533 = 0,0171
1.4. Целевое финансирование 5658 20296 14638 14638: 416533 = 0,0351
2. Валюта баланса, млн р. 339123 416533 77410 9691: 416533–9691: 

339123 = – 0,0053
2.1.Внеоборотные активы, млн р. 279999 314229 34230 -0,0053: 77410 * (-34230) = 

0,0023
2.2. Оборотные активы, млн р. 59124 102304 43180 -0,0053: 77410 * 43180 = 

-0,0030
3. Коэффициент автономии (финан-
совой независимости) (стр. 1: стр. 2)

0,0286 0,0564 0,0278 0,0331+ (-0,0053) = 
0,0278
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Значение ХЗ показывает, сколько рублей собственного 
капитала приходится на один рубль заемных средств. 
Нормативное значение этого показателя – 1. (ХЗн = 1)

Коэффициент общей рентабельности активов – 
отношение балансовой прибыли (БПР) к стоимости ак-
тивов (АК). Значение показателя Х4 показывает сколько 
рублей прибыли до налогообложения приходится на один 
рубль активов, увеличение значения в динамике положи-
тельно влияет на финансовое состояние, свидетельствует 
о повышении уровня управления имуществом и источни-
ками его покрытия. Нормативное значение показателя 

~ 0,3.
Рентабельность продаж по балансовой прибыли – 

отношение балансовой прибыли к выручке от продаж. 
Значение показателя Х5 показывает, сколько рублей при-
были до налогообложения приходится на один рубль ак-
тивов. Нормативное значение этого показателя – -0,2, 
тыс. ед. [2, с. 349–352].

Далее рассмотрим расчет комплексного индикатора 
финансовой устойчивости организации в таблице 1.3.

По данным таблицы 1.3 на начало 2011 года коэффи-
циент оборачиваемости запасов снизился на 3,194 млн 
руб. и составил 6,275 млн руб. Коэффициент покрытия 
краткосрочных пассивов оборотными активами увели-
чился на 0,114 млн руб. и составил 1,820 млн руб., а ко-
эффициент структуры капитала снизился на 1,575 млн 
руб. и составил 0,91 млн руб. Коэффициент общей рен-
табельности активов снизился на 0,025 и составил 0,030 
млн руб., также снизилась рентабельность балансовой 
прибыли на 0,006 и на начало 2011 года составила 0,050 
млн руб.

Интегральные показатели могут рассчитываться с по-
мощью скорингового моделирования, многомерного рей-
тингового анализа, мультипликативного дискриминан-
тного анализа и других методов. Методика кредитного 
скоринга впервые была предложена американским эконо-
мистом Д. Дюраном. Сущность ее заключается в класси-
фикации предприятий по степени риска исходя из факти-
ческих значений показателей финансовой устойчивости и 
рейтинга каждого показателя в баллах, полученного с по-
мощью методов экспертных оценок. Методика многомер-
ного рейтингового анализа позволяет учитывать не только 
абсолютные значения показателей разных предприятий, 
но и степень их близости к эталонным показателям. Дос-
тоинством данной методики является комплексный подход 
к оценке финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий, возможность сравнения результатов их работы 
между собой по наилучшим достигнутым показателям и с 
эталоном.

Мультипликативный дискриминантный анализ широко 
используется в странах с развитой рыночной экономикой 
для разработки многофакторных моделей финансовой 
устойчивости. Этот метод был предложен американским 
экономистом Э. Альтманом для построения индекса кре-
дитоспособности и позволяет разделить предприятия на 
подверженные риску банкротства и находящиеся в устой-
чивом финансовом состоянии. Недостатком факторных 
моделей является то, что они построены на базе изучения 
развития предприятий в конкретный исторический пе-
риод в определенной социально-экономической обста-
новке данной страны. К основным достоинствам подхода 
к диагностике вероятности банкротства, использующего 

таблица 1.3
расчет комплексного индикатора финансовой устойчивости оао «ххх» за 2010 год

Показатели 2010 г. 2011 г. Отклонение
1. Итог баланса, млн. руб. (ф. 1, стр. 300) 339123 416533 77410
2. Запасы и затраты, млн. руб. (ф. 1, стр. 210) 34814 39661 4847
3. Оборотные активы, млн. руб. (ф. 1,стр. 290) 59124 102304 43180
4. Краткосрочные обязательства (ф. 1,стр. 690) 34661 56225 21564
5. Капитал и резервы (ф. 1, стр. 490) 289690 337710 48020
6. Заемные средства (ф. 1, стр. 590 + 690–640) 49433 78821 29388
7. Выручка от реализации (ф. 2, стр. 010) 329648 248862 -80786
8. Балансовая прибыль (ф. 2 стр. 200) 18589 12327 -6262
9. Чистая прибыль (ф. 2, стр. 300) 10405 6259 -4146
10. Коэффициент оборачиваемости запасов, XI (п. 7: п. 2) 9,469 6,275 -3,194
11. Соотношение коэффициента X1 с нормативным, КЛ (XI: 3) 3,156 2,092 -1,064
12. Коэффициент покрытия краткосрочных пассивов оборотными 
активами, Х2, (п.3:п.4)

1,706 1,820 0,114

12.1.Соотношение коэффициента Х2 с нормативным, К2 (Х2:2) 0,853 0,91 0,057
13. Коэффициент структуры капитала, ХЗ (п.5: п.6) 5,860 4,285 -1,575
13.1.Соотношение коэффициента ХЗ с нормативным, КЗ (ХЗ:1) 5,860 4,285 -1,575
14. Коэффициент общей рентабельности активов, Х4 (п.8: п.1) 0,055 0,030 -0,025
14.1Соотношение коэффициента Х4 с нормативом, К4 (Х4:0,3) 0,183 0,1 -0,083
15.Рентабельность продаж по балансовой прибыли, Х5 (п.8:п.7) 0,056 0,050 -0,006

10. Учет, анализ и аудит



128 Проблемы современной экономики (II)

расчет интегрального показателя финансовой устойчи-
вости, относится разработанность математического аппа-
рата, относительная простота расчета показателя на базе 
существующих моделей и возможность сопоставления ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий [3, с. 405–407].

В целях диагностики кризиса и банкротства предпри-
ятии анализируется количественная и качественная ин-
формация, основанная на данных бухгалтерского учета 
и отчетности, статистической отчетности, изучении ор-
ганизационно-распорядительных документов, договоров 
и состояния различных функциональных сфер его дея-
тельности. При использовании данных бухгалтерской от-
четности, чтобы прийти к верным заключениям, необхо-
димо учитывать их особенности. Существуют несколько 
основных подходов к проведению диагностики кризиса 
и банкротства, основанных на расчете и оценке интег-
ральных показателей финансовой устойчивости, системы 
формализованных и неформализованных критериев, ог-
раниченного количества показателей финансового состо-
яния. Интегральные показатели могут рассчитываться 

с помощью скорингового моделирования, многомерного 
рейтингового анализа, мультипликативного дискрими-
нантного анализа и других методов. Достоинствами их ис-
пользования являются разработанность математического 
аппарата, относительная простота расчета на базе су-
ществующих моделей и возможность сопоставления ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий. Недостаток – нивелирование результатов 
деятельности [4, с. 76–78].

Преимуществами анализа и оценки системы формали-
зованных и неформализованных критериев являются си-
стемность и комплексность исследования, недостатками 

– более высокая степень сложности принятия решения и 
его субъективизм. Достоинствами анализа и оценки огра-
ниченного количества показателей платежеспособности 
являются относительная простота проведения расчетов 
и наличие информационной базы для их осуществления, 
недостатками – ограниченность возможностей сравнения 
результатов деятельности различных предприятий, недо-
статочная дифференциация нормативных значений пока-
зателей по отраслям экономики.
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Использование нематериальных активов для оптимизации налога на прибыль
Филиппов александр александрович, соискатель, менеджер
ооо «лан атм Сервис» (г. москва)

В работе рассматриваются вопросы оптимизации налога на прибыль.
Ключевые слова: рыночная экономика, налог на прибыль.

This paper deals with the optimization of the profit tax.
Keywords: market economy, the income tax.

Введение

В настоящее время бизнес получает широкомас-
штабную поддержку на всех уровнях. Но каждое пред-
приятие прибыль получает в зависимости от умелого 
использования опыта, умелого управления квалифици-
рованными кадрами. Изучению механизмов развития и 
поддержки бизнеса на различных уровнях в рыночных 

условиях посвящены многие работы отечественных и за-
рубежных авторов. Остановимся на одном моменте, свя-
занном с оптимизацией налога на прибыль. При этом за-
дача стояла использовать легитимные, «белые» схемы. 
После анализа возможных способов снижения нало-
говой нагрузки, для оптимизации налога на прибыль было 
принято решение использовать амортизацию нематери-
альных активов.
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На момент принятия решения, организация имела 
собственные объекты интеллектуальной собственности 
(ОИС или IP), которые не были поставлены на учет. ОИС 
не были прославлены на учет по нескольким причинам: 
прежде всего, они создавались для защитительной фун-
кции и использования в рекламных целях, а также, из-за 
бухгалтерской привычки считать их стоимость по затратам, 
считалось что их стоимость невысока и не сможет заметно 
повлиять на учет. Впрочем, многие российские компании 
не уделяют своим нематериальным активам большого 
внимания. Отчасти это вызвано тем, что законодательная 
база принята всего три года назад: четвертая часть Гра-
жданского кодекса вступила в силу с 1 января 2008 года, 
а ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов»– с 27 де-
кабря 2007 года.

Изучив вопрос уменьшения налога на прибыль за счет 
амортизации поглубже, был сделан вывод, что достаточно 
правильно организовать работу по учету уже имеющихся 
объектов интеллектуальной собственности и проделать 
документарную работу по их правильному оформлению. 
Была выработана последовательность необходимых дей-
ствий из 5 этапов (шагов).

Последовательность действий для оптимизации налога 
на прибыль

Эти действия можно свести к 5 этапам (шагам).
Шаг 1. Выявить имеющиеся объекты интеллекту-

альной собственности
Приказом по организации была создана комиссия 

по инвентаризации и оценке ОИС. В состав комиссии 
вошли: технолог, патентовед, главбух и финансовый ди-
ректор. Комиссии был назначен срок выполнения инвен-
таризации.

В соответствии с указанными выше законами воз-
можны следующие объекты интеллектуальной собствен-
ности:

1. Изобретения и полезные модели.
2. Промышленные образцы.
3. Товарные знаки, наименования мест происхож-

дения товаров.
4. Программы для ЭВМ, базы данных.
5. Топологии интегральных микросхем.
6. Произведения науки, литературы и искусства.
7. Секреты производства (ноу-хау).
Выявление объектов интеллектуальной собственности 

требует некоторой сноровки, также желательно при-
влечь к этому процессу патентоведов или патентных по-
веренных. Например, производственные компании могут 
оформить: выпускаемую продукцию как промышленные 
образцы, используемые технологии как ноу-хау, ориги-
нальные конструкторские решения как полезные модели 
или изобретения, и т.д.

Результатом работы комиссии явился акт инвентари-
зации и оценки объектов интеллектуальной собствен-
ности, в котором был представлен список содержащий на-

звание, срок предполагаемого полезного использования и 
стоимость. Этот акт в дальнейшем послужил основанием 
для определения срока, в течение которого будет произ-
водиться амортизация нематериальных активов. Стои-
мость, указанная комиссией в акте, была принята по за-
тратам.

Шаг 2. Оформить или зарегистрировать объекты ин-
теллектуальной собственности

Большая часть ОИС (с 1 по 5 пункт) требует реги-
страции в «Федеральном институте промышленной соб-
ственности Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам» (ФИПС). 
Процедуры по получению патента занимают более года. 
Объекты интеллектуальной собственности, относящиеся 
к пункту 6, регистрируются в авторско-правовых органи-
зациях. Результатом регистрации является получение ох-
ранного документа – патента или свидетельства.

Наиболее простыми ОИС, с позиции их оформления, 
являются секреты производства (ноу-хау), т.к. они не тре-
буют регистрации. Ноу-хау защищается как коммерче-
ская тайна. Для их оформления потребовалось создание 
системы документооборота, подтверждающего, что в ком-
пании ведется работа с такими объектами. Для этого, 
с целью соблюдения режима ноу-хау по каждой теме 
(ОИС) приказами:

– определен список объектов (сведений) составля-
ющих служебную или коммерческую тайну (ноу-хау);

– определен порядок работы с конфиденциальной ин-
формацией;

– ограничен круг лиц, допущенных к работе с этой 
конфиденциальной информацией (поименно).

Затем с каждым сотрудником, принимающим участие 
в процессе создания ОИС, заключен договор о конфиден-
циальности.

Созданные в организации ОИС являются служебными 
в соответствии со ст. 1370 ГК РФ и ст. 14 Федерального 
закона «Об авторском праве». Их особенность в том, что 
исключительное право на их использование принадлежит 
организации, сотрудником которой является автор. При 
этом сотрудник имеет право на трудовое вознаграждение 
за создание служебного изобретения дополнительно к ос-
новной заработной плате. Нормы выплат по таким воз-
награждениям законодательно не установлены, нормы 
принятые в СССР утратили силу, поэтому работодатель 
должен их установить самостоятельно приказом по орга-
низации, или в договоре с сотрудником.

Шаг 3. Поставить ОИС на учет.
На основании акта инвентаризации и оценки объ-

ектов интеллектуальной собственности был издан приказ 
о постановке ОИС на учет как нематериальных активов. 
Приказ повторил сроки полезного использования и стои-
мость, установленные комиссией. Также приказ устанав-
ливает дату, с которой начинается использование и амор-
тизация этих нематериальных активов.

В соответствии с ПБУ 14/07 первоначальной стоимо-
стью нематериального актива признается сумма равная 
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величине оплаты (или кредиторской задолженности) 
уплаченная или начисленная организацией при приобре-
тении или создании этого актива. Поэтому важно, чтобы 
затраты были сформированы заранее, до момента их по-
становки нематериальных активов на учет. Необходимо 
учесть, что потребуется заранее собрать эти затраты на 
08 или 97 счете.

На каждый объект нематериальных активов была за-
ведена карточка (форма № НМА-1, утверждена постанов-
лением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а), в которой 
отражены все цифры и сроки, установленные приказом.

Налог на имущество по нематериальным активам не 
выплачивается, т.к. не являются объектом налогообло-
жения (ст. 374 НК РФ).

Шаг 4. Провести переоценку НМА по рыночной сто-
имости

В соответствии с ПБУ 14/07 организация имеет право 
на переоценку нематериальных активов не чаще одного 
раза в год. Таким образом, уже на следующий день после 
постановки НМА на учет, можно произвести их перео-
ценку по рыночной стоимости. Задание на выполнение 
этой внеплановой переоценки (не в рамках приказа об 
учетной политике) также документируется в виде при-
каза.

Переоценка выполняется независимым оценщиком 
имеющим членство в соответствующей СРО. Основным 
методом оценки нематериальных активов, используемым 
оценщиками, является доходный метод. Исходные данные 
для доходного метода оценки черпаются из бизнес-плана 
организации. Поскольку составление бизнес-плана про-
исходит под контролем финансового директора, то име-
ется возможность в определенной степени «отрегули-
ровать» стоимость оцениваемых НМА при составлении 
финансовой части бизнес-плана, т.е. чем выше ожида-
емая доходность, тем выше стоимость нематериального 
актива, являющегося основой для получения данного до-
хода.

Сумма дооценки нематериальных активов, полученная 
в результате их переоценки, зачисляется в добавочный 
капитал компании (ст. 21 ПБУ 14/07). В налоговом учете 
результаты переоценки не учитываются (ст. 257 НК РФ). 
Таким образом, переоценка нематериальных активов на 
налогооблагаемую базу не влияет и выплаты налогов не 
предполагает.

Результаты переоценки отражаются в карточках нема-
териальных активов.

Шаг 5. Начислять амортизацию
Стоимость нематериальных активов с определенным 

сроком полезного использования погашается посред-
ством начисления амортизации в течение срока их полез-
ного использования.

Необходимо отразить в приказе об учетной политике 
метод начисления амортизации НМА и ежемесячно ее на-
числять. Определение ежемесячной суммы амортизаци-
онных отчислений по нематериальному активу произво-
дится одним из следующих способов: линейный способ; 
способ уменьшаемого остатка; способ списания стои-
мости пропорционально объему продукции (работ). Нами 
применен линейный метод амортизации.

Способы отражения амортизационных отчислений 
на счетах бухгалтерского учета: путем накопления сумм 
амортизации на 05 счете, или путем уменьшения первона-
чальной стоимости объекта на 04 счете.

Итоги

Затраты на проведение перечисленных действий со-
ставили около 950 тыс. руб (таблица 1)., в том числе: сто-
имость работ по оценке 150 тыс. руб. единовременно, воз-
награждения авторам – 800 тыс. руб с учетом начислений 
с выплатой по графику в течение 10 лет.

Уменьшение прибыли за счет амортизации НМА со-
ставило 30 млн. руб., экономия на налоге на прибыль со-
ставила 6 млн. руб. в течение 10 лет.

таблица 1
результаты оптимизации налога на прибыль за счет интеллектуальной собственности

Год Затраты дополнительные Экономия на налоге на прибыль
1 250000 р. 650000 р.
2 80000 р. 650000 р.
3 80000 р. 650000 р.
4 80000 р. 650000 р.
5 80000 р. 650000 р.
6 80000 р. 650000 р.
7 75000 р. 550000 р.
8 75000 р. 550000 р.
9 75000 р. 550000 р.

10 75000 р. 550000 р.
Итого 950000 р. 6100000 р.
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Успешность функционирования любого предприятия 
определяется уровнем ее конкурентоспособности. На-

иболее конкурентоспособным является то предпри-
ятие, продукция которого имеет наилучшее соотношение 
«цена-качество».

Как известно, цена товара определяется затратами на 
его производство. От затрат зависит будущая прибыль 
предприятия. Чем выше прибыль, тем больше средств на-
правляется на расширение, техническое перевооружение 
производства, разработку и внедрение новых видов про-
дукции. Следовательно, важнейшим условием развития и 
расширения предприятий является умелое управление за-
тратами на производство продукции.

Под управлением понимается целенаправленное воз-
действие субъекта управления на его объект для до-
стижения определенных результатов. Следовательно, 
управление затратами – это воздействие на них с целью 
улучшения результатов деятельности предприятия, дости-
жения высокого экономического результата. Оно распро-
страняется на все элементы управления.

К задачам управления затратами можно отнести [2, 
c. 86]:

– выявление роли затрат как фактора повышения эко-
номических результатов деятельности;

– расчет затрат по отдельным подразделениям пред-
приятия;

– исчисление необходимых затрат на единицу про-
дукции;

– подготовка информационной базы, позволяющей 
оценить затраты при выборе и принятии хозяйственных 
решений;

– поиск резервов снижения затрат на всех этапах хо-
зяйственного процесса и во всех подразделениях пред-
приятия.

При организации управления затратами необходимо 
соблюдение ряда принципов, позволяющих создать базу 
экономической конкурентоспособности предприятия.

Принципы управления затратами – это наиболее 
общие, основополагающие правила и рекомендации, ко-

торые должны учитываться и выполняться в практиче-
ской деятельности на всех уровнях управления.

Основными принципами управления затратами явля-
ются:

– системный подход к управлению затратами. Данный 
принцип предполагает изучение объекта управления и 
управляющей системы совместно и нераздельно. Си-
стемный подход означает необходимость использования 
системного анализа и синтеза в каждом управленческом 
решении. Данный подход находит выражение в том, что 
эффективность управления затратами оценивают по эф-
фективности самого слабого звена системы;

– единство методов, практикуемых на разных уровнях 
управления затратами. Методическое единство предпо-
лагает единые требования к информационному обеспе-
чению, планированию, учету, анализу затрат. Необходимо 
единство и соподчиненность используемых критериев эф-
фективности;

– управление затратами на всех стадиях жизненного 
цикла продукции. Жизненный цикл продукции составляет 
процесс создания, разработки, производства, эксплуа-
тации, обращения и утилизации продукта;

– органическое сочетание снижения затрат с высоким 
качеством продукции. Конкурентоспособность предпри-
ятия во многом зависит от конкурентоспособности про-
дукции, которая определяется соотношением цены и ка-
чества. Противоречие заключается в том, что повышение 
качества продукции сопровождается увеличением затрат, 
а следовательно, и увеличением цены. Оптимальный ба-
ланс между качеством и затратами на всех стадиях жиз-
ненного цикла продукта достигается грамотным управле-
нием на основе исследований и экономических расчетов;

– недопущение излишних затрат;
– широкое внедрение эффективных методов снижения 

затрат;
– повышение заинтересованности всех подразделений 

предприятия в снижении затрат.
Решение поставленных перед предприятием задач тре-

бует конкретизации и систематизации основных методов 
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управления затратами. Рассмотрим основные и наиболее 
эффективные из них.

Первый метод – управление затратами по системе 
«Стандарт-кост».

Термин «стандарт-кост» означает стандартные за-
траты: стандарт – количество необходимых производ-
ственных затрат (материальных, трудовых) для выпуска 
единицы продукции или заранее исчисленные затраты на 
производство; кост – это денежное выражение производ-
ственных затрат, приходящихся на единицу продукции [3, 
c. 5].

Система «Стандарт-кост» служит мощным инстру-
ментом для контроля производственных затрат. На основе 
установленных стандартов можно заранее определить 
сумму ожидаемых затрат на производство и реализацию 
продукции, исчислить себестоимость для определения 
цен, определить сумму ожидаемых доходов в будущем году.

В основе данной системы лежит предварительное (до 
начала производства) нормирование по статьям затрат: 
основные материалы, оплата труда основных производ-
ственных рабочих, производственные накладные затраты 
(заработная плата вспомогательных рабочих, вспомога-
тельные материалы, арендная плата, амортизация), ком-
мерческие затраты (затраты по сбыту, реализации про-
дукции).

Предварительно исчисленные нормы рассматрива-
ются как твердо установленные ставки, для того, чтобы 
привести фактические затраты в соответствие со стан-
дартами путем умелого управления затратами. При воз-
никновении отклонений стандартные нормы не изменяют, 
они остаются относительно постоянными на весь установ-
ленный период, за исключением серьезных изменений, 
вызываемых новыми экономическими условиями.

При установлении нормативов используются физи-
ческие (количественные) стандарты, позволяющие из-
мерить в натуральном выражении расход материала, ко-
личество рабочей силы и объем услуг, необходимых для 
производства данного изделия. Эти физические стандарты 
затем умножаются на коэффициенты в денежном исчи-
слении и получают стандартные стоимостные нормы.

По тем статьям затрат, по которым произошло пре-
вышение нормативов, проводится тщательный анализ 
причин отклонения и ведется поиск решений по снижению 
затрат до нормативных значений.

Следует отметить, что данный метод направлен на по-
стоянный поиск резервов и путей снижения затрат, так 
как стандарты исчисляются с предположением, что пред-
приятие функционирует в нормальных условиях. Можно 
сказать, что данные стандарты «идеализированы», то есть 
представляют тот идеал, к которому стремится предпри-
ятие. Однако среда, в которой фирма функционирует, ди-
намична и обладает достаточной неопределенностью, по-
этому фактические значения затрат часто превышают 
стандарты.

К основным преимуществам данного метода можно от-
нести:

– получение информации о стандартных затратах на 
отдельные виды продукции;

– регистрация и учет в оперативном порядке откло-
нений по местам и причинам их возникновения;

– контроль и обобщение данных о фактических по-
терях и непроизводительных расходах;

– поиск резервов снижения затрат;
– оценка результатов работы производственных по-

дразделений и предприятия в делом.
Существенным недостатком данного метода является 

трудность определения и составления стандартов в усло-
виях инфляции и при выполнении большого количества 
разных по характеру и типу заказов за сравнительно ко-
роткое время. Кроме того, стандарты можно устанавли-
вать не на все производственные затраты, в связи с чем на 
местах всегда ослабляется контроль за ними.

Далее рассмотрим метод управления затратами по 
видам внутрихозяйственной деятельности (Activity-Based 
Costing).

В данном методе предполагается, что затраты возни-
кают в результате осуществления внутрихозяйственной 
деятельности и бизнес-процессов и что конечная про-
дукция создает спрос на определенные виды внутрихозяй-
ственной деятельности.

При использовании данного метода формирование ин-
формации о затратах проходит три стадии:

– определение величин расхода ресурсов по органи-
зационным подразделениям предприятия (по филиалам, 
структурным подразделениям, отделам, цехам, участкам);

– на основе величин расхода ресурсов рассчитыва-
ются затраты по каждому виду внутрихозяйственной де-
ятельности и бизнес-процессу, осуществляемому в одном 
или нескольких подразделениях предприятия;

– исходя из величин затрат по отдельным видам вну-
трихозяйственной деятельности и объемов потребления 
данной деятельности определяется себестоимость про-
дукции.

Для реализации данного метода управления затратами 
необходимо прежде всего определить состав ресурсов 
предприятия. Затем необходимо выделить протекающие 
на предприятии виды внутрихозяйственной деятельности. 
Вид внутрихозяйственной деятельности – часть работы 
с определенной целью. Виды внутрихозяйственной дея-
тельности могут объединяться в бизнес-процессы.

Методами выявления видов внутрихозяйственной де-
ятельности и бизнес-процессов является анкетирование, 
фотография рабочего дня, построение диаграмм. На ос-
нове этих данных составляется номенклатура видов вну-
трихозяйственной деятельности и бизнес-процессов.

При построении попроцессной организационной струк-
туры по каждому виду внутрихозяйственной деятельности 
назначается ответственное лицо. Им принимаются ре-
шения об устранении неэффективных, расточительных 
процессов, выявляются резервы снижения затрат [4, c. 21].

Заключительным этапом в данном методе является 
калькулирование себестоимости продукции. Затраты, 
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обобщенные по видам внутрихозяйственной деятельности 
распределяются между отдельными видами продукции. 
Распределение происходит пропорционально времени 
выполнения внутрихозяйственной деятельности и про-
порционально числу случаев выявления внутрихозяйст-
венной деятельности.

Можно выделить следующие основные преимущества 
данного метода:

– выявление дополнительных резервов для снижения 
затрат в ходе рационализации бизнес-процессов;

– высокая точность определения себестоимости про-
дукции;

– выявление причинно-следственной взаимосвязи 
между величиной затрат и процессами, происходящими 
на предприятии;

– улучшение механизма контроля и управления затра-
тами.

Недостатком данного метода является то, что на 
каждый бизнес-процесс воздействует множество фак-
торов, и зачастую их бывает сложно определить. Осо-
бенно сложно определить краткосрочные факторы, воз-
действующие на бизнес-процессы.

Теперь остановимся на методе целевого калькулиро-
вания себестоимости (Target costing).

Целевое калькулирование себестоимости осуществ-
ляется на стадии планирования и разработки продукции. 
Исследованиями установлено, что именно на данном 
этапе закладывается около 80 % затрат по производству. 
Поэтому здесь имеются наиболее существенные возмож-
ности снижения себестоимости. Для их реализации необ-
ходимо формирование многомерной прогнозной инфор-
мации о затратах, что помогает сделать метод целевого 
калькулирования себестоимости.

Целевое калькулирование себестоимости – подход к 
определению себестоимости, по которой производство и 
продажа некоторого продукта с заданными функциональ-
ными возможностями и качеством обеспечит желаемый 
уровень прибыли при предлагаемой продажной цене [1, c. 
171].

В ходе целевого калькулирования себестоимости про-
дукции производится планирование по трем стратеги-
ческим направлениям конкурентной борьбы: себестои-
мость/цена, качество, функциональные возможности.

Данный метод осуществляется по следующим этапам:
– установление целевой продажной цены продукта 

исходя из рыночных ожиданий, установление целевого 
объема производства;

– определение целевой прибыли с учетом общей стра-
тегии развития предприятия;

– определение целевой себестоимости, которая рас-
считывается как разность между целевой продажной 
ценой и целевой прибылью;

– определение целей по сокращению себестоимости 
путем вычитания текущей плановой себестоимости из це-
левой и распределения полученной разницы по видам за-
трат, а также потребительским функциям изделия.

Используя данный метод в многономенклатурных про-
изводствах, можно определить целесообразность сокра-
щения модельного ряда, числа комплектующих путем 
их стандартизации, унификации, возможности исполь-
зования на производстве нескольких видов продукции. 
Основные затраты при этом возрастут, однако они с 
избытком компенсируются снижением затрат по заказы-
ванию, получению, хранению и обработке значительного 
числа уникальных компонентов.

Следует также рассмотреть метод калькулирования 
непрерывно улучшающейся себестоимости продукции 
(Kaizen costing).

Калькулирование непрерывно улучшающейся себе-
стоимости продукции является инструментом управления 
затратами, который применяется на стадии производства 
и сбыта продукции для обеспечения приемлемого уровня 
рентабельности продукции и предприятия в целом. Оно 
дополняет метод целевого калькулирования себестои-
мости продукции.

Кайзен в переводе с японского означает улучшение, 
которое должно происходить во всех аспектах деятель-
ности предприятия: расходования материалов, рабочего 
времени, использования оборудования [5, c. 208].

Методика калькулирования непрерывно улучшаю-
щейся себестоимости продукции применяется на двух 
уровнях:

– на уровне предприятия кайзен-костинг помогает вы-
явить способы более эффективного выполнения бизнес-
процессов в сферах производства, сбыта, обслуживания 
и таким образом обеспечивает снижение основных и на-
кладных затрат;

– на уровне продукции производится поиск способов и 
путей снижения себестоимости того или иного вида изго-
тавливаемой продукции или отдельных компонентов про-
дукции.

На уровне предприятия применение метода кайзен-
костинг осуществляется совместно с бюджетирова-
нием. Вначале определяется целевая величина улуч-
шения прибыли, которая находится как разность между 
целевой бюджетной прибылью и оценочной прибылью. 
Целевой величине улучшения прибыли ставится в соот-
ветствие целевая величина сокращения затрат. При этом 
могут определяться ежегодные целевые нормативы со-
кращения отдельных элементов и видов затрат. Далее 
целевые величины сокращения затрат распределяются 
между подразделениями и отделами предприятия. Подра-
зделениям, запускающим в производство новый вид про-
дукции, устанавливаются более высокие нормативы со-
кращения затрат. Пониженные нормативы сокращения 
затрат применяются для подразделений, выпускающих 
зрелую продукцию и уже выполнивших ряд программ по 
снижению затрат.

На уровне продукции кайзен-костинг применяется в 
следующих случаях:

– при превышении целевого уровня затрат по запу-
щенной в производство новой продукции. Сокращение 
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затрат на стадии производства осуществляется в ходе ана-
лиза потребительской ценности продукции. Анализ по-
требительской ценности позволяет в целях снижения 
себестоимости произвести пересмотр схемы дизайна про-
дукции при условии сохранения заданных на стадии разра-
ботки функциональных возможностей;

– при снижении рентабельности продукции. Кайзен-
костинг позволяет выявить способы восстановления 
уровня рентабельности или повышения рентабельности 
в ходе комплексного анализа процесса формирования за-
трат по тому или иному виду продукции;

– при поиске резервов снижения затрат по отдельным 
компонентам выпускаемой продукции. Кайзен-костинг 
проводится в отношении отдельных компонентов про-
дукции, когда затраты по компоненту занимают значи-
тельную долю в общей себестоимости малорентабельной 
продукции.

Важнейшим направлением кайзен-костинга явля-
ется измерение и анализ затрат по обеспечению каче-

ства, так как затраты, связанные с несоответствием про-
дукции установленным стандартам качества очень велики. 
Кайзен-костинг позволяет снизить количество затрат, 
связанных с дефектами продукции.

Рассмотрев основные методы управления затратами, 
можно сделать вывод, что в них по-разному организовано 
управление затратами. Каждый метод обладает своими 
определенными преимуществами и недостатками. Поэ-
тому вполне целесообразно использование смешанных 
методов, объединяющих в себе несколько методов управ-
ления затратами. Например, можно использовать систему 
управления, основанную на совместном применении ме-
тода кайзен-костинг и системы «стандарт-кост», или на 
применении метода управления затратами по видам вну-
трихозяйственной деятельности и метода целевого каль-
кулирования себестоимости.

Применение смешанных методов позволит повысить 
эффективность управления затратами и достичь более 
высоких экономических результатов.
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Маркетинг в деятельности образовательного учреждения среднего и начального 
профессионального образования
ладонкина наталья александровна, преподаватель, заведующая заочным отделением
муромский педагогический колледж

В условиях жесткой конкуренции современного рынка 
маркетинг играет важную роль в деятельности любой 

организации, потому что он позволяет установить опти-
мальную взаимосвязь между организацией и средой, ча-
стью которой она является. Сегодня маркетинг пони-
мается как выражение ориентированного на рынок 
управленческого стиля мышления, для которого харак-
терны творческие, стабильные и гибкие подходы.

Маркетинговая деятельность организации должна 
быть направлена на ее долговременное существование, на 
ее устойчивость, прочные и длительные связи с потреби-
телями или другими участниками рынка, повышение кон-
курентоспособности предлагаемых товаров, услуг. Для 
достижения вышеперечисленных целей организации не-
обходимо создание маркетинговой службы деятельность, 
которой позволит ответить на основные вопросы отража-
ющие сущность маркетинга:

– Что необходимо рынку, и в каком количестве?;
– Какой сегмента рынка, и кто наш клиент?;
– По какой цене подать товар или услугу?;
– Как продвигать товар или услугу на рынке? [3]
Актуальность выбранной темы заключается в том, что 

в настоящее время государственная политика в сфере 
образования заставляет образовательные учреждения, 
все больше и больше погружаться в систему рыночных 
отношений. Реформа образования предполагает фор-
мирование механизмов оценки качества и востребован-
ности образовательных услуг с участием потребителей, а 
так же развитие финансовых инструментов социальной 
мобильности, включая использование образовательных 
кредитов, что даст возможность потенциальным по-
требителям выбирать, где учиться. Кроме того, к 2020 
году планируется развитие таких форм финансирования 
образовательных учреждений, которые позволят скон-
центрировать частные и государственные финансовые 
средства на цели опережающего развития и структурных 
изменений в системе образования, перевод всех учре-
ждений общего образования и учреждений профессио-
нального образования на нормативное подушевое фи-
нансирование.

Учитывая требования государственной концепции, 
образовательному учреждению придется решать про-

блемы напрямую связанные с оценкой потребностей по-
требителей, а так же с проведением практических меро-
приятий для удовлетворения этих потребностей и борьбой 
за потребителя [2].

Если принять во внимание все возможные различия 
в наборах услуг, которые образовательные учреждения 
СПО и НПО оказывают потребителю, рынки на которых 
они действуют, то становится очевидным, необходимость 
использования элементов маркетинговой службы уже 
сейчас для решения будущих проблем.

Таким образом, возникает проблема несоответствия 
между существующей организационной структурой в 
образовательных учреждениях среднего профессиональ-
ного образования и механизмами маркетингового управ-
ления, в образовании рекомендованными государством.

Учитывая выше сказанное, перед руководителями 
встает задача изучения и внедрения элементов маркетинга 
в деятельность образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования. Для этого 
необходимо:

1. изучить основные составляющие маркетинга его 
виды и сущность;

2. выявить особенности маркетинга в сфере образо-
вания, его место и роль в современном образовании;

3. проанализировать необходимость создания марке-
тинговой службы;

4. разработать комплекс мероприятий по созданию и 
развитию маркетинговой службы.

Результатами внедрения элементов маркетинга станет: 
изучение образовательного спроса и предложений, осу-
ществление гибкой информационно-коммуникативной 
политики, исследование потребностей учащихся вы-
пускных классов и их родителей, реализацию образова-
тельных услуг для населения и студентов, расширение 
спектра образовательных услуг, осуществление ре-
кламных проектов.

В Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 
года сказано: «Обновление организационно-экономиче-
ских механизмов на всех уровнях системы образования 
обеспечит ее соответствие перспективным тенденциям 
экономического развития и общественным потребностям, 
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повысит практическую ориентацию отрасли, ее инвести-
ционную привлекательность» [1].

Маркетинговая деятельность образовательного учре-
ждения в настоящее время должна перейти на новый этап 
и стать важнейшей функцией управления. Для образова-
тельных учреждений системы начального и среднего про-
фессионального образования основой планирования яв-
ляются федеральные государственные образовательные 
стандарты, введенные в действие в 2009 году, где ска-
зано, что перед началом разработки основной професси-
ональной образовательной программы образовательное 
учреждение должно определить ее специфику с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей рынка 
труда и работодателей, конкретизировать конечные ре-
зультаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 
приобретаемого практического опыта [4].

В соответствии с этими документами образовательное 
учреждение и планирует свою учебную, финансовую, со-
циальную и маркетинговую деятельность. Но в совре-
менной быстро меняющейся экономической ситуации не-
возможно добиться положительных результатов на рынке 
образовательных услуг, не планируя своих действий и не 
прогнозируя их последствий.

Реформа образования и развитие экономических от-
ношений в системе образования показали, что плани-
рование это основа выживания образовательного учре-
ждения:

– маркетинг помогает решать задачи, которые ста-
вятся перед образовательным учреждением на бли-
жайшую и дальнюю перспективу;

– дает оценку сложившейся на рынке ситуации по ока-
занию образовательных услуг;

– помогает анализировать рынок образовательных 
услуг и информацию о потенциальных потребителях;

– дает оценку финансовых результатов необходимых 
для достижения поставленных целей в условиях конку-
ренции с производителями аналогичных услуг;

– позволяет эффективно развивать внебюджетную де-
ятельность образовательного учреждения.

Представленная ниже совокупность мер, позволяет 
использовать элементы маркетинговых исследований на 
базе учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования:

Ежегодное комплексное изучение рынка показавшее, 
что потенциальный рынок включает в себя выпускники 
школ города, района или прилегающих территорий, а 
так же учащиеся не прошедшие по конкурсу в высшие 
учебные заведения;

На основе комплексного изучения рынка ежегодная 
координация действий по планированию перечня образо-
вательных услуг, исходя из своих возможностей;

В течение года формирование спроса и стимулиро-
вание сбыта. Для стимулирования спроса на образова-

тельную услугу используется реклама. Главная задача ре-
кламы заключается в том, чтобы абитуриент совершил 
действие, к которому его побуждают. Реклама может осу-
ществляться через следующие направления:

– пропаганда через выпускников;
– проведение общественных мероприятий на базе 

образовательного учреждения;
– рассылка информации на предприятия и в органи-

зации, которые могут быть потенциальными потребите-
лями выпускников и которые могут направить абитури-
ентов на обучение;

– реклама на местном радио и телевидении;
– реклама в местных и районных газетах;
– реклама на транспорте;
– проведение дня открытых дверей;
– выезд преподавателей в школы города, округа и об-

ласти;
– участие в ярмарках учебных мест.
Результатами деятельности образовательного учре-

ждения с использованием элементов маркетинга должно 
стать:

– получение лицензии на открытие новых специально-
стей;

– внедрение эффективной системы управления;
– развитие внебюджетной деятельности;
– обеспечение материально-технической базы (связь, 

коммуникации, оборудование, дополнительные площади);
– увеличение контингента студентов;
– создание сети взаимодействия с социальными пар-

тнерами;
Таким образом, образовательные учреждения началь-

ного и среднего профессионального образования со-
хранив основные структурные и организационные схемы 
прежней экономической системы, постепенно адаптиру-
ются к новым социально-экономическим условиям. Фор-
мирование нового механизма их функционирования на ос-
нове двух положений:

– сфера образования является производителем 
сложных комплексных услуг и играет ключевую роль в 
поддержании жизнедеятельности региональной эконо-
мики. Чем в большей степени рынок труда выпускников 
соответствует территории региона, тем более активной 
должна быть деятельность региональных структур управ-
ления образованием по взаимодействию с другими заин-
тересованными субъектами;

– рынок образовательных услуг является сферой вза-
имодействия многочисленных и разнообразных по своей 
природе интересов населения в целом, отдельных групп и 
лиц, государства, представленного на разных уровнях, ор-
ганизаций частного сектора. Осознание этих интересов и 
возможностей их реализации на основе взаимодействия 
сторон должно быть положено в основу функциониро-
вания образовательных учреждений в условиях рынка.
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The Differences of Using the Political Advertising Technologies  
during the Electoral Period in the Republic Of Kazakhstan
насимов мурат орленбаевич, кандидат политических наук, декан; 
паридинова ботагоз жаппаровна, преподаватель
университет «болашак» (г. кызылорда, казахстан) 

Entering to the list of leading 50 compatible countries of 
the world is the main aim of the reforms made in the Re-

public of Kazakhstan at the past years. The shift to the leading 
socio-economical level in order to create useful moderniza-
tion depends on all of the political system abilities, on the 
basis of the general rules in political development. The refor-
mation process covers the whole society. The economical, so-
cial, cultural spheres are covered too to influence on the right 
solution of the problems, taking the dynamic changes in the 
political system into account. This type of social development 
in the political sciences is also so called «keep up» modern-
ization. Therefore the modernized situations develop with the 
political, law, economical and cultural spheres, this means 
transferring from traditional into modern life style. Modern-
ized society is a complex of civic society, law obeying state 
and market economy.

The main aim of the political reforming is to reach polit-
ical stability and political distribution that allows effective 
and dynamic development for society. According to the tra-
ditional and modern organization, the political reforming is 
divided into two parts: 1) unchangeable main structure of 
society and power; 2) reaching the new social and political 
system conditions, the political modernization based on the 
transformation of the political communications, basic insti-
tutions and beliefs. The political modernization among the 
conditions mentioned before is considered as the developing 
stage that changes the character of the political institutions 
and members of society.

Modernization is considered as the process assigned on 
modifying criterions and functions, and establishes the new 
political institutions that create an effective connection be-
tween the society and the state. That connection should al-
ways progress according to the differences mentioned be-
fore.

The Republic of Kazakhstan is undergoing socio-eco-
nomical and political reformations. Modernization in every 
social sphere in our country is related to the political stability. 

According to N.Nazarbayev, the President of the Republic of 
Kazakhstan, the modernizing processes have passed three 
stages, which are:

– at the first stage (1991–1995), the soviet system ahs 
been changed and the basis of the state have started being 
built;

– at the second stage (1996–2000), economical and po-
litical system have passed the deeper structural changes;

– the third stage (2001–2006) is the period of econom-
ical growth [1].

«The political modernization» category in the researches 
of our native social scientists is considered as the types, 
methods and means of the political system and political func-
tion technologies; political programs, doctrines, improve-
ment and development of aims and conclusions. The most 
of native researchers state the political modernization as not 
dangerous society, but as the strong basis for the political 
stability.

There exist different thoughts and views connected with 
the idea of on which basic causes should the modernizing ref-
ormations start with. E.g. W. Moor and A. Exstein points that 
reformation should start with industrializing the society; K. 
Griffin proposes the agricultural reformation; M. Levi tells 
that it should cope with the help of developed countries; S. 
Eisenschtadt writes about the urgent development of the 
institutions, taking the political changes into account; W. 
Shram considers that the main accent should be made on 
the political communications, which distribute the general 
values; B. Higgins states that the main idea of modernization 
is concluded in the urbanization process [2]. Our moderniza-
tion process first of all is improving social conditions with the 
help of organizing the economical relations.

Every kind of modernization demands the solution of the 
basic three problems:

1) choosing the development model;
2) the social concentration in transition from the old to 

the new when reaching the progress;
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3) supplying with the economical development, which 
increases the living conditions and changes the level and 
quality of life.

Stating the given conditions, modernization defines the 
following obligations:

– reaching the epoch level;
– ensuring the country, especially with cultural and tech-

nological independence;
– establishing the democratic society;
– preparing the criterions to define a person;
– establishing the basis and mechanism of the increasing 

progress;
– shifting the social structure in society, establishing the 

organization or structure to guarantee the progress [3].
The modernizing processes, which are being realized in 

our country, are defined in the annual reports of the Presi-
dent of Kazakhstan N. Nazarbayev to the people of Kazakh-
stan, which are about conditions in the country, internal and 
external politics of the Republic. Those are the reports and 
the obligations to be made on front of the nation of our Head 
of State for state development way. The annual reports are 
spread among the people with the different political adver-
tising ways, and learned by heart by the society members. 10 
years have passed last year, since the first report «Kazakh-
stan-2030. The development, security and social improve-
ment for Kazakhstan nation», made by the Head of the State 
in October 10th, 1997, and in February 28th, 2007, he has 
pledged a new report «New Kazakhstan in the new world» for 
the upcoming decade.

The predominating long-term aims, and its’ realization 
strategy was defined in 1997. The development strategy had 
to realize the seven long-term predominance, which provide 
development, security and social improvement for the nation: 
the national security of Kazakhstan, the inner political sta-
bility and grouping the society, health and social condition 
of people, power resources, infrastructure, especially trans-
port and communication, professional country, specialized 
country.

According to the famous public man A. Kekilbay: The de-
velopment strategy for 2030 made by the Head of State has 
had an impact on the Kazakh nation. It’s important to notice 
the deep revolution in the citizens’ personal actions caused 
by the meaningful thoughts of or President N. Nazarbayev. 
The main point of this Report is the improvement of the na-
tion’s social condition. Even when mentioning the difficul-
ties of the transition period, there was not any kind of care-
lessness in realizing the given tasks. Becoming the leopard 
of the Central Asia is not an easy thing too. If the econom-
ical condition gets well, it will have a right influence on the 
social sphere.

There is nothing supernatural in the Report of the presi-
dent; it is just a political action. The long-term development 
strategy of Kazakhstan is the result of multi-spherical work 
made before. Therefore, our society has accepted the Presi-
dent’s political beginning with a great intention» [4]. The au-
thor uses the indirect ways of advertisement with the given 

article. Also, every statement of the report was organized as 
a political advertisement since it was made, and has started 
establishing in people’s minds.

The report of the President N. Nazarbayev, which was 
made in 2006, covers the general basics of the strategy, 
aiming entering to the list of leading 50 compatible coun-
tries, which are: «First of all, the foundation of a fast growing 
and developing country could be an open market economy, 
which is not restricted by the modern compatible and the 
only kind of resource sector. This economy is based on re-
specting and securing contractual relations and the prop-
erty institution, initiative and working members of the so-
ciety. Secondly, we are building the society that is socially 
programmed on guaranteeing security and regard for elder 
generation, mother and child, youth; the society that pro-
vides the high quality of life conditions for all social groups 
and leading social standards. Thirdly, we are establishing 
free, open and democratic society. Fourthly, we will build law 
obeying country based on politically limited and distributive 
balanced system. Fifthly, we guarantee the religious equality 
and ensure with inter confessional agreement in Kazakh-
stan. We will build modern country with the freedom of reli-
gion, by regarding and developing leading processes of Islam 
and other worldwide and traditional religions. Sixthly, we will 
save, keep and improve eternal traditions, language and cul-
ture of Kazakh nation. Also, we will secure international and 
intercultural agreement, total increasing development of Ka-
zakh nation. Seventhly, we consider our country as a respon-
sible and full member of an international association; this is 
one of our important advantages. Kazakhstan is in the pro-
cess of realizing important obligations that guarantee geo-
political stability and local security here» [5]. The mentioned 
report points the existing socio-political development con-
dition of the Republic of Kazakhstan. It has a deep affection 
while putting into people’s consideration before realizing our 
future aims. Generally, every Report of the President gives 
strength for people. Therefore, the passages taken from the 
report are being posted on advertising banners in every town 
and city of the country.

In the Report «New Kazakhstan in the new world», the 
President states the following: «We will begin realizing the 
next stage of systematized democratic reforms in 2007. The 
state commissions that prepare and define the democratic 
reformation programs have made the special arguments for 
upcoming political revivals of the country, concluding the 
proposing of political parties, social associations, critics and 
views of country citizens. It is important to notice that those 
arguments are not copies of other experiences or repeating 
old theories. They are prepared o satisfy our society and point 
the given condition of Kazakhstan. The example of our own 
«kazakhstani way» of development is being established» [6]. 
The difference of that report is in 30 important directions, de-
fined by the Head of the State as the advantages of renovation 
of internal and external politics.

The main idea of the Report in 2008 «Improving the living 
conditions of Kazakh nation is the main aim of the state 
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policy» is the conclusion of strengthening the state role, 
growth of organization level of the social politics in country. 
As it was said in the report, «we will move along the way of 
improving the kazakhstani model of the political and state 
structure, by combining well-known democratic develop-
ment rules and traditions of our society» [7].

Also, there is written the following statement: «in the con-
ditions of democratic society, the confrontation with crime 
and corruption becomes an important value» [7]. The presi-
dent of the republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev has de-
noted the seven important directions to realize the pre-elec-
toral basis devoted for 5 years of the people’s Democratic 
Party «Nur Otan», at its expanded listening of the political 
council. They put the great impact in confronting with cor-
ruption. Corruption is known is an disease causing trou-
bles in developing process for humane and social valuables. 
Nowadays, it is important to confront with the negative sit-
uation like a whole nation, but not transferring it to the judi-
cial organs. The legislative party has accepted a special pro-
gram «ten times confrontation for corruption». Also, social 
councils have started working at local and regional branches, 
which confront with corruption.

According to E. Zhumabayev, Legislative and Law prob-
lems committee head of the Parliament Senate: «Cor-
ruption has stopped being just a local problem, it has be-
come a transnational phenomenon, influencing society and 
economy of all of the countries, it will increase the impor-
tance of international co-operation to predict and confront 
corruption.

Kazakhstan demands accepting strong criterions to fight 
against the dangerous phenomenon by ratifying the UN 
Convention against corruption, participating in leading the 
triplex of EFVO from 2009 and further leading it.

This step has proved the state appeal about the following 
statistics: the past 12 months has denoted 692 people who 
have been judged, 99 of them are the members of Ministry 
of Internal affairs, 29 are the members of customs organs, 21 
are judicial executors, 15 are from financial police organs, 4 
are from public prosecutor organs, 3 are judges.

The right results were noticed since the systematized and 
evident state policy in confronting with corruption. Espe-
cially, the crime number has decreased for 10.4 %, corrup-
tion for 24.5 % in 2007, in comparison with 2006» [8].

Certainly, there are some advertising elements under-
neath this information. The newspaper reader will not only 

get introduced with the statistic materials in the given ar-
ticle, but will understand its short future and decrease in 
number.

Generally, the «Nur Otan» party is progressing in re-
searching the new methods of making confrontations with 
corruption. As its clear prove, the vice-president of the party 
A. Zhaksybekov have signed the co-operation memorandum 
with S. Kalmurzayev, the president of the agency confronting 
with economical and other corruption. Depending on those 
situations, the social council against corruption helps the fi-
nancial police staff. Metropolitan members of «Zhas Otan» 
have started getting involved in the party’s activities against 
corruption. They have organized an action called «The As-
tana youth is against corruption» on February 10th, 2008, 
and «corruptive» criminal was burned at the end. The stu-
dent of the Kazakhs National University named after al-
Farabi have organized the same action on March 12th, 2008.
It is important to note the republic anticorruption movement 
organized by the youth branch «Karsy» of the «Nur Otan» 
party.

There were made different political advertisements against 
the general corruption. All of the Republic mass media tells 
about the breaking impact of the disease that causes troubles 
in developing the society. The advertisements at the elec-
toral period progress straightly, but the political advertise-
ment that tell about the social values get spread very slowly. 
Advertisements are found in the information resources, re-
ports and articles written about the famous politicians, po-
litical parties and political structures. Therefore, this kind of 
advertisement leans on informative and warning bases. Even 
when the information is about politics, economics, law, cul-
ture and literature, etc. its main aim is to create a positive 
view in reader’s and listener’s mind, by aiming the proposal 
to the given organization or a political person. We can see the 
importance of mass media when proposing the political ad-
vertisement. Mass media has established as a big judge in 
modern political processes. It is the main agent on a modern 
political stage. The press, radio and TV is a strong institution 
affecting society.

We have noticed a great role of political advertisement in 
modernizing process of Kazakh society. It increases connec-
tions between power and society, influences the characters 
and actions of the citizens. We can put the useful needs for 
the society, when we notice the traditional values role in es-
tablishing thoughts that are needed.
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Краудсорсинг как средство повышения эффективности системы управления 
вузом и инфраструктурного развития
палей татьяна Феликсовна, кандидат экономических наук, доцент
казанский (приволжский) федеральный университет

Краудсорсинг (от англ. crowd – «толпа» и sourcing – 
«использование ресурсов») – понятие сравнительно 

новое, оно означает передачу отдельных функций нео-
пределённому кругу лиц на основании публичной оферты, 
не подразумевающей заключение трудового договора. 
Впервые это слово использовал в 2006 году журналист 
Джефф Хауи в статье The Rise of Crowdsourcing для жур-
нала Wired [1]. Хотя коллективный способ решения про-
блем применялся и ранее. В 1714 г. правительство Ан-
глии установило приз за нахождение точного способа 
определения долготы на море, вместо того, чтоб опла-
тить соответствующие изыскания какому-то одному уче-
ному. 350 лет понадобилось миру на то, чтобы сообща 
доказать теорему Ферма (которая гласит, что любой ква-
драт можно разложить на два целых квадрата, а вот куб 
на два куба – уже нет, ни с четвертой степенью этого не 
сделаешь, ни с пятой). При всей кажущейся простоте до-
казать это оказалось очень трудно, но сделать это пыта-
лось огромное количество людей. И удалось это только в 
21 веке математику из Принстона Э.Уайлсу [6]. В своей 
книге «Мудрость толпы» [2] Джемс Шуровески в 2004 г. 
утверждал, что толпа может оказаться умной при соблю-
дении ряда условий: она должна быть многообразной (со-
стоять из независимых друг от друга людей), децентрали-
зованной и иметь возможность выразить в итоге единое 
мнение. В собственной статье в журнале Wired Хауи до-
казывал, что группы любителей, которые работают над 
какой-то задачей, чаще всего могут выдавать наилучшие 
результаты, чем профессионалы. Специалисты, даже на-
иболее умные, постоянно будут более ограничены своими 
«ментальными моделями», чем тысячи энтузиастов. Да и 
где гарантия, что профессионалы в какой-нибудь области 
не обременены теми же предрассудками, что и любители.

Впервые концепцию совместного создания благ пред-
ложили в 2000 г. Прахалад (C.K. Prahalad) и Рамасвами 
(Venkat Ramaswamy). Но значение этого термина шире 
понятия краудсорсинга и включает в себя, например, 
взаимодействие между потребителем и поставщиком 

медицинских или образовательных услуг, наёмным ра-
ботником и работодателем. Краудсорсинг позволяет аг-
регировать информацию, опыт, мнения, прогнозы, пред-
почтения и оценки [4]. В зависимости от используемой 
технологии сетевых действий можно выделить (см. та-
блицу 1):

Краудсорсинг как новый метод управления, приме-
нение которого стало возможным в условиях интенсив-
ного развития информационно-коммуникативных тех-
нологий, вызывает закономерный интерес, но при этом 
обладает как достоинствами, так и недостатками.

К несомненным достоинствам относится возмож-
ность сравнительно недорого, а порой и бесплатно, полу-
чить много хороших идей или готовых решений проблем 
бизнеса и гос. управления от людей из толпы. В качестве 
примеров можно привести коллективный дизайн фут-
болок (компания Threadless), создание слоганов (Slogan 
Slingers), решение проблемы очередей (Сбербанк). С 
помощью краудсорсинга фирмы проводят PR-компании 
(Coca-cola), демонстрируют свою корпоративную соци-
альную ответственность (Сбербанк).

Часто краудсорсинг применяется при оптимизации ре-
шений по размещению объектов инфраструктуры. Благо-
даря облачным технологиям, массы недовольных обыва-
телей превращаются в единую информационную сеть и 
коллективное сознание «умного города». Новое явление 
электронной демократии (http://e-democratia.ru/) при-
звано устранять инфраструктурные и социальные про-
блемы на муниципальном уровне.

Среди недостатков краудсорсинга стоит отметить, что 
краудсорсинг не всегда выгоден. Для эффективного приме-
нения этого метода необходимы: минимизация накладных 
расходов и сопутствующих издержек по коммуникации с 
каждым отдельным потребителем или потребительскими 
группами, ведь по оценке генерального директора кра-
удсорсингового агентства Crowd Agency Михаила Шав-
рова [3], процент стоящих идей (креативных, но при этом 
и рациональных), которые компании получают из народа, 
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достаточно небольшой – 5–10 %. Кроме того, при крауд-
сорсинге нельзя четко контролировать сроки исполнения, 
утечку информации.

В настоящее время, когда российские вузы в условиях 
глобализации, растущей конкуренции на рынке образо-
вания вынуждены соответствовать новым высоким тре-
бованиям, предъявляемым к качеству образовательных 
услуг и исследовательской деятельности, не вызывает 
сомнения необходимость обновления и совершенство-
вания систем управления вузов, направленных на раз-
витие инициативности и предпринимательства. При 
этом незаменимым инструментом «обратной связи» с 
рынком выступает краудсорсинг. Его применение по-
зволит достичь согласования интересов всех стейкхол-
деров вуза, интеграции вуза в международное инфор-
мационное пространство, привлечения необходимых 
человеческих, инновационных и инвестиционных ре-
сурсов для повышения эффективности управленческих 
решений, комфортности условий обучения и работы в 
вузе, распространения знаний из сектора исследований 
и разработок и их капитализации, стимулирования раз-
вития научно-исследовательских комплексов и наукоем-
кого аутсорсинга.

Например, Московский государственный гумани-
тарный университет имени Шолохова решил использо-
вать краудсорсинг для собственного развития. На сайте 
GosDiscuss для общественного обсуждения выложена 
программа развития университета, которую предлага-
ется комментировать всем желающим – студентам и 
просто читателям. То же самое в ближайшее время пла-
нирует сделать Московский государственный техниче-
ский университет радиотехники, электроники и автома-
тики [5].

Краудсорсинг подходит вузам даже лучше, чем другим 
организациям. Во-первых, краудсорсинг идеально впи-
сывается в модель университета. Студенты хотят об-
учаться, писать материалы, взаимодействовать [5], 
более того они являются экспертами в вопросах органи-
зации процесса обучения, а также получают реальный 
практический опыт решения поставленных задач, у них 
повышается ощущение степени участия в жизни сооб-
щества. Участие в подобных проектах является весомым 

плюсом в будущем резюме студента. Современные тен-
денции диктуют необходимость приведения в соответ-
ствие качества подготовки выпускников вузов требова-
ниям экономики знаний, которые заключаются в том, что 
выпускник должен не только обладать набором необхо-
димых знаний, но и умением генерировать их в течение 
всей жизни, умением ориентироваться в сложных про-
блемных ситуациях.

Краудсорсинг в студенческой среде можно исполь-
зовать не только с целью совершенствования универ-
ситетских бизнес-процессов, у студенческой аудитории 
огромный потенциал генерации креативных идей. По ле-
генде в 1988 году на встрече со студентами Иллинойского 
университета Стив Джобс и Стив Возняк задали вопрос: 
«Каким вы видите компьютер будущего?». Именно из от-
ветов студентов и появился образ того, что в будущем на-
зовут IPad. После компании потребовалось 20 лет на то, 
чтобы воплотить идеи студентов в жизнь.

Мотивацией участия в проектах краудсорсинга и кра-
удсторминга является самореализация, лидерство, при-
знание со стороны коллег, желание улучшить качество 
товаров, работ, услуг [4]. Мотивационным фактором уча-
стия в краудсорсинге также является вовлеченность в 
принятие управленческих решений с последующим обсу-
ждением их последствий.

Алгоритм аутсорсинга приведен на рис. 1.
Эффективность краудсорсинга бывает креативной 

(количество новых идей), коммерческой (сэкономленные 
средства в результате внедрения предложений), стои-
мостной (рост стоимости бренда), временной (сокра-
щение времени, потраченного на сбор данных), ресурсной 
(экономия ресурсов), пространственной (географическая 
экспансия).

При применении краудсорсинга в вузе или иной орга-
низации следует конкретизировать задачу, разбить ее на 
подзадачи и в целях экономии средств использовать, по 
возможности, сообщество, осведомленное в сути вопроса. 
Например, для разработки логотипа задействовать сту-
дентов-художников, слогана – журналистов, к решению 
финансовых проблем привлечь студентов экономического 
отделения, проблемы стратегического развития поручить 
студентам-менеджерам и т.п.

таблица 1
Содержание краудсорсинга

простое голосование 
за различные варианты 
предлагаемых решений

комментиро-
вание

предложение 
вариантов

неограни-
ченный круг 
участников

ограниченный круг 
экспертов

краудголосование + - - + -

краудсторминг + + + - +

краудслаппинг - + - + -

11. Маркетинг, реклама и коммуникации
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Особенности маркетинга в сфере культуры
платонова Юлия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Санкт-петербургский государственный институт психологии и социальной работы 

Усиление конкуренции в сфере предоставления про-
дуктов и услуг в области культуры, сокращение финан-

сирования культурной сферы из-за постоянного дефицита 
бюджета определяют целесообразность использования 
новых инновационных подходов к управлению организа-
циями сферы культуры, одним из которых является мар-
кетинговый подход.

Маркетинг – это процесс планирования и осущест-
вления программ, направленных на создание, построение 
и поддержание отношений взаимовыгодного обмена с це-
левыми аудиториями для удовлетворения индивидуальных 
и коллективных потребностей.

Как показывает опыт стран с развитой социальной 
сферой, значение маркетинга в деятельности организаций, 

рис. 1. алгоритмы аутсорсинга (составлено автором по материалам [4]
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оказывающих услуги в области культуры, неуклонно воз-
растает, что объясняется целым рядом причин, среди ко-
торых:

– расширение объема оказываемых услуг в области 
культуры;

– большое разнообразие услуг сферы культуры;
– усложнение задач, решаемых в сфере культуры;
– интенсификации информационных потоков между 

государственными и негосударственными организациями, 
оказывающими услуги, с одной стороны, и потребителями 
этих услуг – с другой;

– усложнением структуры потребностей клиентов 
и ростом их запросов, предъявляемых к организациям 
сферы культуры.

В России роль маркетинга и маркетинговой концепции 
недооценивается, и они не получают широкого распро-
странения поскольку наиболее типичным стилем управ-
ления организациями сферы культуры является так на-
зываемый менеджмент «здравого смыла», когда большая 
часть управленческих решений принимается на осно-
вании субъективных суждений и интуиций руководителей. 
Эту тенденцию усиливает преобладающая ориентация чи-
новников на кратковременный успех, не располагающая к 
выработке долговременных стратегий завоевания устой-
чивых позиций на рынке социально-культурных услуг.

Как показывает практика, во многих организациях 
сферы культуры, основное внимание руководства сосре-
доточено на решении оперативных вопросов без изучения 
и учета потребностей населения в социально-культурной 
деятельности. Предлагаемые услуги в области культуры 
чаще всего слабо учитывают специфические особенности 
местных сообществ и, как следствие, часто остаются, не 
востребованы.

Переход к маркетинговой стратегии означает переори-
ентацию всех направлений деятельности организации на 
возможности конкретного покупателя или пользователя 
услугой, то есть маркетинговое управление представляет 
собой определенный образ мышления в управлении учре-
ждением сферы культуры, главная специфика которого – 
ориентация на требования рынка услуг.

К основным принципам маркетингового управления в 
сфере культуры относят:

– тщательное и всестороннее изучение рынка соци-
ально-культурных услуг исходя из имеющихся потребно-
стей и предпочтений потребителей;

– целенаправленное воздействие на рынок социально-
культурных услуг в целях формирования платежеспособ-
ного спроса на определенные виды услуг;

– приспособление текущей деятельности организации 
к требованиям рынка;

– разработка и внедрение таких видов социально-
культурных услуг, которые отвечают потребительским 
предпочтением населения. [5, с. 318]

Важно также отметить, что применение маркетинг в 
сфере культуры предполагает наличие ряда условий, вы-
полнение которых делает возможным полноценное ис-

пользование концепции маркетинга и маркетинговых тех-
нологий в сфере культуры, а именно:

– знание рынка потребителей социально-культурных 
услуг, их нужд, запросов, диском фортов в сфере досуга, 
культуры и творчества;

– знание социальных сил попечителей (государст-
венных и муниципальных органов, движений, спонсоров, 
меценатов), заинтересованных в обеспечении услуг по-
требителями;

– знание мотивации попечителей, то есть их собст-
венных интересов, побуждающих их оказывать соответст-
вующую поддержку.

Для организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере культуры, использование маркетингового 
подхода означает разработку, реализацию и оценку ин-
новационных технологий социально-культурной и куль-
турно-просветительской деятельности посредством из-
учения требований потенциальных потребителей в сфере 
и на территории, охватываемой деятельностью органи-
зации. Внедрение маркетингового подхода в деятельность 
организаций сферы культуры предполагает реализацию 
определенной маркетинговой стратегии, берущей на себя 
функцию оптимизации деятельности организаций. Этим 
самым обеспечивается гармонизация интересов между 
учреждениями культуры и частью населения, которая им 
обслуживается.

Необходимо отметить, что эволюция содержания кон-
цепции маркетинга также характеризуется распростране-
нием её на социальную сферу, возникновением социаль-
ного маркетинга, маркетинга некоммерческих организаций 
и др., охватывающих деятельность, не связанную с полу-
чением прибыли. Активное внедрение маркетинговых под-
ходов позволяет наиболее эффективно решать задачи не 
только организаций, главной целью которых является по-
лучение прибыли, но и организаций, относящихся к соци-
ально-культурной сфере, созданных для удовлетворения 
социально-культурных потребностей общества.

Маркетинг социально-культурной сферы – это ис-
пользование маркетинговых технологий в сфере культуры, 
организациями, осуществляющими социокультурную дея-
тельность для наиболее полного удовлетворения потреб-
ностей потребителя и получения максимального социаль-
ного эффекта для общества в целом и отдельных групп 
населения. В большинстве случаев цель маркетинга 
сфере культуры – способствовать улучшению, культур-
ному обогащению жизни отдельного человека и общества 
в целом.

Ряд специалистов отмечают, что маркетинг социально-
культурной сферы является одним из самостоятельных 
видов маркетинга в рыночных условиях, однако он обес-
печивает продвижение культурного продукта на рынок и 
исследует культуру как фактор макросреды для деловых 
организаций и фактора микросреды для культурных учре-
ждений. [3]

Маркетинг в социально-культурной сфере обладает 
специфическими особенностями, которые трансформи-

11. Маркетинг, реклама и коммуникации
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руют весь комплекс маркетинга и оказывают серьезное 
влияние на выбор технологий маркетинга, а именно:

– во многом некоммерческий характер деятельности 
организаций, предоставляющих социокультурные услуги;

– активное вмешательство, контроль и финансиро-
вание государством организаций, предоставляющих со-
цикульурные услуги, а так же пристальное внимание об-
щественности к качеству и количеству предоставляемых 
услуг в сфере культуры;

– при планировании и реализации продуктов и услуг в 
сфере культуры основной акцент делается на получение 
максимального социального эффекта;

– многозначность целей социально-культурной дея-
тельности и возможность их расширения;

– продукты и услуги в области культуры удовлетворяют 
все виды потребностей человека – от обыденной куль-
туры, которая сосредоточена на нижних ступенях иерархии 
потребностей, до высших ступеней потребности человека;

– рост числа и степени конкуренции среди потенци-
альных участников, желающих получить возможность 
формировать социально-культурные услуги;

– конкуренция между организациями и творческими 
личностями с целью привлечения клиентов (зрителей) на 
получение социально-культурных услуг;

– внерыночное давление на потенциальные возмож-
ности организации в оказании платных услуг.

Среди задач, решение которых возможно благодаря 
применению технологий маркетинга в социально-куль-
турной сфере можно выделить три основные группы:

– рост надежности продуктов и услуг в области куль-
туры, оказываемых потребителям, по наиболее значи-
тельным для них свойствам услуг, например качество, 
цена, место, квалификация и др.

– повышение конкурентоспособности организаций 
сферы культуры, на основе систематической реализации 
планов маркетинга;

– безопасность обслуживания потребителей, что по-
дразумевает наличие не только физической безопасности 
при удовлетворении спроса на услуги, но и безопасность 
экономическую, общественную, экологическую и пр.

Центральным определением маркетинга в социально-
культурной сфере является определение потребности, – 
это нужда, имеющая конкретное воплощение, которое 
характеризуется уровнем культуры и личностными ха-
рактеристиками индивидуума. Потребности принимают 
форму объектов, удовлетворяющих определенную нужду 

способом, характерным для данного общества. Потреб-
ности человека практически беспредельны, но имеют гра-
ницы и ресурсы для их удовлетворения.

Необходимо отметить, что одной из важнейших задач 
стоящих перед сферой культуры в настоящее время явля-
ется оценка потребности населения в различных видах со-
циокультурных услуг. На основе их учета предполагается 
расширение номенклатуры и объема оказываемых услуг в 
сфере культуры. Так, опросы современной российской мо-
лодежи по изучению культурных потребностей свидетель-
ствуют о серьезных изменениях в структуре культурных 
потребностей молодых людей. Интересы молоди в сфере 
культуре концентрируются на зрелищно-развлекательных 
ее формах, таких как кино и современная поп-музыка.

Исследование выявило зависимость интересов мо-
лодых людей от уровня образования. Респонденты с 
высшим или незаконченным высшем образованием за-
метно больше интересуются такими видами искусства как 
литература, театр, живопись, архитектура. Значительную 
роль в структуре культурных потребностей играют позна-
вательные потребности, которые проявляются в стрем-
лении к освоению ценностей культуры, повышению 
культурного уровня личности. Это, в первую очередь, по-
требность в чтении. [4]

Необходимо отметить, что применение маркетинговых 
технологий в сфере культуры может быть направлено на:

– организации культуры, создающие условия для 
творчества или реализующие само творчество;

– потребителей, удовлетворяющих свои художест-
венные потребности;

– дистрибуторов, или распространителей художест-
венных продуктов;

– государство, создающее законодательную базу и 
другие институциональные условия существования сферы 
культуры;

– спонсоров (различные коммерческие и некоммер-
ческие организации, способствующие внебюджетному и 
многоканальному финансированию сферы культуры).

То есть, применение организациями сферы куль-
туры всего комплекса технологий маркетинга позволит 
не только повысить качество предоставляемых услуг от-
дельно взятой организации, на отдельно взятом сегменте 
рынка, но и даст возможность перейти на новый этап раз-
вития всему рынку социально-культурных услуг и в наи-
большей степени соответствовать потребностям насе-
ления.
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В западных странах маркетинг в банковской сфере фор-
мируется на основе многолетнего богатого опыта мар-

кетинговой деятельности компаний с развитой базой мар-
кетинга. Первоначально банки рассматривали маркетинг 
лишь как средство изучения спроса, стимулирования и 
привлечения клиентов. Лишь в 80-е годы сформирова-
лась концепция банковского маркетинга, которая стала 
основой управления коммерческими банками.

Под влиянием конкуренции и требований клиентов к 
банковским услугам все большее число банков стало об-
ращаться к маркетингу, чтобы адаптироваться к измене-
ниям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной 
борьбе.

В Казахстане маркетинг в банковской сфере только 
зарождается и развивается в сложных условиях, что об-
условлено отсутствием опыта, методических разработок, 
квалифицированных кадров, информационной службы. 
По существу, каждая организация самостоятельно, ме-
тодом проб и ошибок, осваивает сложную маркетинговую 
деятельность.

Создание в Казахстане двухуровневой банковской си-
стемы и образование множества коммерческих банков 
обусловили более быстрое, чем в отраслях народного хо-
зяйства, формирование конкурентной среды в сфере бан-
ковских услуг. Кроме того, в последние годы быстро разви-
ваются различные небанковские учреждения: финансовые, 
инвестиционные, страховые компании, пенсионные фонды 
и др. На казахстанский финансовый рынок входят ино-
странные банки. Таким образом, формируется рынок по-
купателей в сфере банковских услуг и начинается борьба 
за клиентов. Разумеется, успех в этой борьбе будет сопут-
ствовать тем банкам, которые сумеют найти свои конку-
рентные преимущества, а именно индивидуальность и кли-
ентуру, создать новые потребности в банковских услугах. 
А это, в свою очередь, настоятельно требует развития мар-
кетинговых служб в банковской сфере Казахстана [1, c 6].

Банковская продукция же в Казахстане за недолгое 
время обусловила постановку специфичных задач, в 

рамках которых должна осуществляться маркетинговая 
деятельность банка:

1. Обеспечение рентабельной работы банка в посто-
янно изменяющихся условиях денежного рынка.

2. Гарантирование ликвидности банка в целях соблю-
дения интересов кредиторов и вкладчиков, поддержания 
общественного имиджа банка.

3. Максимальное удовлетворение запросов клиентов 
по объему, структуре и качеству услуг, оказываемых 
банкам.

4. Комплексное решение коммерческих, организаци-
онных и социальных проблем коллектива банка.

Эти задачи решаются, опираясь на комплексную ра-
боту персонала в следующих основных областях:

•	 изучении рынка банковских услуг;
•	 управлении активами и пассивами;
•	 управлении ценными бумагами;
•	 формировании стратегии;
•	 политике ценообразования;
•	 организационной структуре;
•	 обслуживании клиентов и рекламе;
•	 контроле за работой.
В свою очередь крупные банки, как правило, создают 

фундаментальные отделы маркетинга, занимающиеся 
всем спектром рыночных проблем. Для казахстанского 
маркетинга в банковском бизнесе особенно характерны 
следующие направления деятельности:

•	 обеспечение рынка сбыта банковских услуг;
•	 определение характера функционирования банка на 

рынке;
•	 налаживание партнерских отношений с клиентурой;
•	 создание условий для конкурентоспособности 

банка;
•	 формирование ценовой политики;
•	 реклама;
•	 изучение конкурентов;
•	 анализ рыночной ситуации;
•	 совершенствование маркетинговой политики.

11. Маркетинг, реклама и коммуникации
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За последние годы банковское дело в Казахстане зна-
чительно расширило свое поле деятельности, и рынок 
банковских услуг начал развиваться достаточно прогрес-
сивно. Это во многом обусловлено формированием и раз-
витием института корпоративного управления в области 
банковского бизнеса. Банки стали предоставлять ши-
рокий спектр банковских услуг и осуществлять хороший 
маркетинг, ориентируя свои продукты на нужды кон-
кретных потребителей, потенциальных клиентов. К тому 
же на рынке наблюдается постепенная активизация дея-
тельности небанковских финансовых организаций, к ко-
торым относятся кредитные товарищества, ломбарды, 
почтово-сберегательная система и другие институты с 
особыми функциями (ипотечного кредитования и строй-
сбережений).

На сегодня банковский сектор Казахстана среди стран 
СНГ признан самым реформированным, финансово 
устойчивым и динамично развивающимся. Об этом сви-
детельствуют основные качественные и количественные 
показатели, характеризующие развитие банковской си-
стемы. В республике успешно реализована программа пе-
рехода банков на международные стандарты деятельности 
и создана надежная платежная система, которая макси-
мально приближена к международным стандартам и от-
вечает всем требованиям, предъявляемым к системе пла-
тежей.

Таким образом, в настоящее время в целом работу 
коммерческих банков Казахстана можно оценить поло-
жительно. Их исключительная роль в экономике страны 
определяет необходимость дальнейшего повышения их 
финансовой устойчивости, что может быть достигнуто ак-
тивным развитием банковского маркетинга. Следует от-
метить, что в банках Казахстана, как и во всех мировых 
банках, маркетинг проходит эволюционный путь развития. 
Тем не менее можно сказать, что практика маркетинга, 
пришедшая к нам из-за рубежа, уже прочно вошла в со-
знание банковских работников как необходимый элемент 
эффективной деятельности в условиях рыночной эконо-
мики [2, c 56–58].

В настоящее время банки Казахстана практически не 
проводят всего комплекса исследований по маркетингу, 
а дают посредникам задание – исследование отдельных 
проблем, особенно проблем по оказанию рекламных 
услуг. сбора информации о конкурентах

Рассмотрим некоторые способы «системы конкурен-
тной разведки» используемые в Казахстане. Современные 
казахстанские банки используют следующие методы и 
данные для анализа деятельности конкурентов: исследо-
вания «Mystery Shopping» («тайный покупатель»), база 
медиа-мониторинга Gallup Media, посредством са11-
центра, данные Национального банка. Остановимся на 
маркетинговом исследовании «Mystery Shopping» [3, 
c. 25].

Метод «Mystery Shopping» заключается в том, что 
в отобранные операционные залы и отделения банков 
направляется по одному – два наблюдателя из специ-

ально подготовленного персонала. Наблюдатели ра-
ботают в каждой точке под видом обычных клиентов, в 
зависимости от ситуации сменяя друг друга. Они дей-
ствуют в соответствии с заранее подготовленными сце-
нариями, по ситуации, и задают вопросы, позволяющие 
выявить уровень квалификации персонала банков, опре-
делить наличие у персонала навыков современного сер-
виса. Параллельно наблюдатели фиксируют обстановку 
в учреждении, наблюдают за обслуживанием клиентов. 
Возможны импровизированные интервью. Информация 
отмечается в специализированных структурированных 
формах наблюдений (чек-листах). Используются как ко-
личественные, в частности балльные оценки, так и ка-
чественные описания впечатлений. Объектами наблю-
дения и оценки являются следующие качества персонала 
банков:

– вежливость;
– дружелюбие;
– компетентность;
– техника продаж;
– соблюдение стандартов работы;
– внешний вид.
В описании и оценке помещений фиксируются:

– интерьер;
– чистота;
– порядок;
– наличие образцов документации;
– поведение охраны.
– среднее время, затраченное на обслуживание кли-

ентов;
– повторное посещение клиентов в силу недопони-

мания тех или иных правил;
– периодичность возникновения и длительность оче-

редей.
Цели исследования:

– определить качество обслуживания юридических 
лиц в отделениях банков Казахстана;

– выявить условия кредитования, включая права фи-
лиалов самостоятельно изменять тарифы в периферийных 
подразделениях банков Казахстана.

В выборку было включено пять банков: Народный 
банк, Казкоммерцбанк, Банк Центр Кредит, Альянс 
Банк, Алматинский торгово-финансовый банк (АТ-
ФБанк). Для сбора информации были разработаны спе-
циальные сценарии, для более удобного ввода данных 

– анкета-форма.В целом уровень обслуживания в отде-
лениях обследованных банков оценивается позитивно. 
По результатам общего анализа полученной информации 
большинство банков работают с клиентами на оценку «4».

Лидирующим по общим позитивным впечатлениям 
оказался Алматинский торгово-финансовый банк. Далее 
за ним следуют Альянс Банк, Народный банк и Банк 
Центр Кредит.

Казкоммерцбанк. Большинство отделений этого банка 
характеризуются серьезностью и настороженностью по 
отношению к клиентам. Особо отмечена служба охраны 
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этого банка – во всех отделениях вне зависимости от го-
рода охранники тщательно следят за клиентами. Консуль-
танты практически всех отделений этого банка хорошо 
подготовлены, профессиональны, компетентны, тем не 
менее стараются работать по системе «вопрос–ответ», 
предпочитая не давать лишнюю информацию о деятель-
ности банка.

Банк Центр Кредит. Большинство отделений этого 
банка отличаются вежливым, терпеливым отношением к 
клиентам, внимательным, дружелюбным обслуживанием.

В зависимости от города уровень профессионализма 
в Банке Центр Кредит различен. Тем не менее, несмотря 
на недостаточность знаний в некоторых вопросах, сотруд-
ники банка приветливы, вежливы и стараются быть мак-
симально полезными клиенту.

АТФ Банк. Специфика АТФ Банка проявляется в том, 
что каждый специалист отвечает за свою область. Разроз-
ненность специалистов очень неудобна при консультации 
клиента, т.к. приходится много времени тратить на посе-
щение различных кабинетов, где находятся необходимые 
консультанты. Нет комплексности. Тем не менее отде-
ления банка АТФ наиболее профессиональны из пяти об-
следуемых банков.

Народный банк. Уровень работы с юридическими ли-
цами в отделениях данного банка значительно выше, чем 
уровень работы с физическими лицами. Большинство от-
делений этого банка были позитивно оценены по уровню 
вежливости. В отделениях в целом достаточно вежливое, 
уважительное обслуживание, однако в работе сотруд-
ников данного банка не присутствует должной заинте-
ресованности в клиенте. По уровню профессионализма 
банк занимает неоднозначные позиции среди остальных 
банков.

Альянс Банк – сравнительно молодой банк. Его фи-
лиалы присутствуют не во всех городах Казахстана. От-
деления отличаются удобным современным интерьером. 
Единственный банк, во всех отделениях которого исполь-
зуется унифицированная форма в корпоративном стиле. 
Уровень обслуживания в большинстве отделений банка 
достаточно высокий.

Call-центр
Call-центр (call center) – центр обработки звонков 

(вызовов), центр телефонного обслуживания, контакт-
центр – это все разные названия отдела или организации, 
которые берут на себя обслуживание всех звонков, при-
ходящих в ту или иную компанию, корректно обрабаты-
вают их и осуществляют управление взаимоотношениями 
с клиентами. Кроме этого call-центр может осуществлять 
обзвон, опрос, телеголосование среди физических лиц и 
компаний по любому вопросу.

Телефонный опрос, обзвон, телеголосование – это 
эффективные, недорогие и, самое главное, достоверные 

способы проведения опросов и голосований любой слож-
ности.

Банки могут заказывать анализ конкурентов у сall-
центра. Сотрудники call-центра обзванивают банки-кон-
куренты и узнают информацию о продуктах. Такой анализ 
можно проводить ежемесячно. Таким образом, банк будет 
в курсе того, что происходит у конкурентов.

Агентство Gallup Media Kazakhstan
Агентство Gallup Media Kazakhstan создало базу 

данных о рекламном эфире. Данная обширная база об-
новляется ежемесячно. Таким образом, из этой базы 
можно узнать, на каких каналах, что, сколько раз рекла-
мирует банк-конкурент [4, c 68–63].

Отчеты Национального банка
Каждый месяц/квартал все банки второго уровня 

сдают отчеты об экономической деятельности за от-
четный период, из которых Национальный банк Респу-
блики Казахстан формирует единый отчет по банков-
скому сектору, который открыт для всех на сайте www.
nationalbank.kz. На этом сайте помещена информация 
обо всех финансовых и экономических показателях как 
банковской системы, так и всей финансовой системы Ка-
захстана; в частности, маркетологи могут получить офи-
циальную информацию о финансовом и организационном 
состоянии конкурентов [5].

Соответственно, нельзя не заметить что особую зна-
чимость в Казахстане приобретает контроль со стороны 
руководства за эффективностью маркетинговой деятель-
ности банка, его службы маркетинга или работников, ко-
торым данная сфера поручена. Здесь важно проверить, 
насколько быстро и своевременно банк реагирует на ры-
ночные изменения, насколько результативна его деятель-
ность, в какой мере ее организация соответствует постав-
ленным задачам, что в этой области нужно перестроить 
или улучшить. Поэтому систематически проводится мар-
кетинговая ревизия, обеспечивающую критическую и 
объективную оценку, обзор основных целей и политики 
в области маркетинга, организации, методов, процедур и 
персонала, используемого для реализации этой политики 
и достижения поставленных целей. Цель ревизии марке-
тинговой деятельности – сформировать необходимые для 
перспектив банка новые разработки, выявить недостатки, 
которые нужно устранить для более эффективной работы.

Таким образом, несмотря на возникающие трудности, 
процессы, происходящие как в виртуальном, так и в ре-
альном мире в Казахстане позволяют с оптимизмом смо-
треть в будущее банковского маркетинга в целом и отно-
шений банков и клиентов как таковых.

В конце хотелось бы отметить, что для успешной ра-
боты любого банка необходимо проводить ежегодные 
маркетинговые исследования рынка для эффективной ра-
боты банков.
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1 3 . Э к о н о м и к а  т р у д а

Мотивация и стимулирование труда персонала
абрамова Светлана Викторовна, ведущий экономист
ФГб ниу Совет по изучению производительных сил (СопС, г. москва) 

Проблемы мотивации работников предприятий оста-
ются в настоящее время очень актуальными, так как 

от правильно разработанных систем мотивации зависят 
результаты деятельности предприятий, особенно при вне-
дрении в производство инновационных технологий и ме-
роприятий научно-технического прогресса.

«Мотивация» и «стимулирование» два близких по-
нятия, однако, если понятие «стимул» употребляется в 
основном для обозначения материального или морального 
поощрения, то «мотив» используется более широко и ох-
ватывает все стороны поведения работника.

В деятельности предприятия стимулирование играет 
огромную роль, так оно направлено на мотивацию работ-
ника к эффективному и качественному труду, который не 
только покрывает издержки работодателя на организацию 
процесса производства, оплату труда, но и позволяет по-
лучить определенную прибыль. Прибыль предприятия 
(организации) не используется только для нужд работода-
теля, а идет на выплату налогов в федеральный и местный 
бюджеты, на расширение производства. Таким образом, 
стимулирование труда работников играет важную роль 
для развития экономики страны.

В настоящее недооцениваются кадровые вопросы. 
Нужно учесть, что выходу из кризиса будут способство-
вать специалисты высшей квалификации. Их главная за-
дача состоит не только в совершенствовании управления 
человеческими ресурсами, но и в разработке новых мо-
тивационных моделей, способствующих справедливой 
оплате, распределению социальных благ, а также плани-
рованию карьеры работников.

Разработка и практическое применение новых мотива-
ционных систем непосредственно в организациях (пред-
приятиях), позволяют привлекать в большей степени 
новых высококвалифицированных специалистов, спо-
собных управлять как малыми, так и большими коллекти-
вами, ориентируясь преимущественно при этом на инди-
видуальное мотивирование в соответствии с количеством 
и качеством труда работника.

Личные, коллективные и общественные интересы 
имеют противоположную направленность. Решение про-
блемы возможно посредством стимула, который учиты-
вает точки соприкосновения различных интересов. На-
пример, вознаграждение за труд, отражающее личный 

интерес работника, происходит при достижении опреде-
ленного результата, нужного работодателю, отражаю-
щего коллективный и общественный интерес.

Из иерархической теории Маслоу можно выделить 
следующее: существует главная закономерность, единая 
для всех людей, которая побуждает от фундаментальных 
физиологических потребностей постепенно подниматься 
по иерархическим ступенькам к необходимости самореа-
лизации – высшей духовной потребности человека. Ма-
слоу [1. C. 235] выделяет 5 основных уровней человече-
ских потребностей-мотиваций:

1. Основные физиологические потребности: пища, 
отдых, жилище. Одним из главных средств удовлетво-
рения их являются деньги, высокий заработок. Таким 
образом, материальные стимулы, зарплата, социальные 
блага – это средства удовлетворения основных физиоло-
гических потребностей.

2. Потребность в безопасности (сохранение жизни, 
здоровья, уверенность в завтрашнем дне, в пенсионном 
обеспечении).

3. Потребность в социальной общности (быть при-
нятым в коллективе, получить признание, поддержку, до-
брожелательное отношение людей).

4. Потребность в уважении и самоуважении (испы-
тывать чувство собственной значимости и необходимости 
для предприятий, социального престижа, желание ви-
деть уважение окружающих, иметь высокий социальный 
статус).

5. Потребность в самореализации, самовыражении 
(стремление реализовать свои способности).

Потребности более высокого уровня становятся ак-
туальными, если в достаточной мере удовлетворены ба-
зовые I, II уровня.

Следуя вышеприведенной теории, удовлетворение 
материальных потребностей был и остается на первом 
месте. Поэтому именно вопросам материального стиму-
лирования хотелось бы уделить чуть больше внимания, 
чем остальным.

Многие менеджеры, руководители сходятся во мнении, 
что заработная плата не должна быть строго фиксиро-
ванной, а может складываться из нескольких частей. Как 
пример расчета заработной платы сотрудников: мини-
мальная ставка + выплаты за стаж + надбавка за навыки 

13. Экономика труда
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и различные квалификационные доплаты (это базовая за-
работная плата), далее могут идти различные стимулиру-
ющие надбавки (премии по итогам работы).

Такая система уводит от «уравниловки» и позволяет 
выявить и заинтересовать наиболее квалифицированных, 
знающих, сотрудников, способных обеспечить наи-
высший результат. Это наиболее актуально, если вспом-
нить о принципе Парето – 80 % результата достигается 
20 % затрат. Этот же принцип применим и в оценке про-
изводительности персонала. Нужно всегда помнить, что 
качество превыше количества.

С развитием социальных отношений в обществе меня-
ются и потребности работников. В современной эконо-
мике помимо материального фактора большое значение 
имеют моральные стимулы и социальные льготы.

Немаловажным фактором для сотрудников является 
наличие у организации так называемого соцпакета. Ча-
стично это предусмотрено законодательством и орга-
низация должна иметь обязательный соцпакет, каждая 
организация может вводить на свое усмотрение дополни-
тельные льготы как пример – обеспечение сотрудников 
медицинским обслуживанием, доплату в пенсионный 
фонд, различные страховки жизни и здоровья сотрудников, 
организацию детского отдыха, повышения квалификации 
за счет организации. Во многих организациях присутст-
вуют компенсационные пакеты – оплата проездных, бен-
зина или ремонт авто, оплата услуг связи.

В настоящее время Россия находится на этапе станов-
ления и развития рыночных отношений, в этих условиях 
происходит перестройка управления, повышается само-
стоятельность руководителей и ответственность за ре-
зультаты работы организации (предприятия) в целом. В 
данной ситуации будет полезен мировой опыт стимулиро-
вания труда.

Выделяют три модели – американскую, японскую и 
западноевропейскую. Специфические черты этих моделей 
могут быть полезны специалистам, разрабатывающим со-
ответствующие системы организации и оплаты труда на 
своих предприятиях [2, C. 280].

Американская модель. В США и Канаде работ-
ники компании стимулируются не только за текущие ре-
зультаты деятельности, но и за долговременную эффек-
тивность. Это выражается в предоставлении в качестве 
поощрения права на приобретение определенного коли-
чества акций компании по действующей на момент воз-
награждения цене. Такая система целесообразна для сти-
мулирования высшего и среднего звена руководителей, 
ответственных за долговременные результаты.

Действует система премирования за рационализатор-
скую и изобретательскую деятельность, которая ведет к 
увеличению прибылей фирм [3, C. 46].

Стимулирование перспективных специалистов осу-
ществляется посредством не только денежного вознаг-
раждения, но также льгот и бесплатных услуг из фондов 
социального потребления. Крупные компании выплачи-
вают своим сотрудникам премии к праздникам в размере 

25–50 % месячной заработной платы, 13-ю зарплату; 
производят выплаты к очередным отпускам; предостав-
ляют в личное пользование автотранспорт с оплатой бен-
зина; полностью или частично компенсируют стоимость 
жилья; покрывают расходы на отдых с семьей; устанавли-
вают гибкий рабочий график. Для стимулирования талан-
тливых специалистов применяется система «двух направ-
лений в карьере»: либо административно-должностной 
рост, либо работа в прежнем качестве с постепенным по-
вышением оклада до уровня оплаты труда руководителей. 
Эти меры способствуют сохранению в компании наиболее 
ценных кадров.

Японская модель. Японцы в организацию системы 
управления сумели включить целесообразные элементы 
американского менеджмента и получить соответству-
ющую «отдачу»: рост валового национального продукта. 
Изучая японский опыт, можно прийти к выводу, что наши 
производственные условия больше приспособлены к вос-
приятию японских методов и подходов чем американских, 
с их жесткой нацеленностью на расчетливость, личную 
карьеру. Стремление японских управляющие организо-
вать групповую работу, воспитание коллективизма, более 
бережное внимательное отношение к работникам пред-
ставляет несомненный интерес для наших руководителей.

Японцы поняли раньше многих, что высокое качество 
является не только фактором сбыта и движения издержек, 
но и способствует росту производительности труда. По 
их мнению, сокращение брака равносильно расширению 
сбыта товаров, произведенных при неизменном числе за-
нятых. По оценкам экспертов, снижение доли брака на 
2 % вызывает рост производительности труда на 10 % [3, 
C. 47].

Система управления трудовыми ресурсами в Японии 
сходна с американской. Японские корпорации управляют 
своими служащими таким образом, чтобы последние ра-
ботали максимально эффективно. Для достижения этой 
цели японские корпорации используют американскую 
технику управления кадрами, в том числе эффективные 
системы заработной платы, анализа организации труда и 
рабочих мест, аттестации служащих и другие.

Но существует и большая разница между американ-
ским и японским управлением. Японские корпорации на 
первый план выдвигают преданность своих служащих 
компаниям. Отождествление служащих с корпорацией 
создает условия для высокой эффективности труда. В 
Японии каждый работающий убежден, что он – важное 
и необходимое лицо для своей компании и что ее судьба 
лежит на его плечах. Японские корпорации гаранти-
руют этим служащим работу и используют систему воз-
награждения, основанную на трудовом стаже, для того, 
чтобы предотвратить уход работника в другую фирму. Чем 
дольше человек работает в компании, тем выше его зара-
ботная плата и должность.

Заработная плата в Японии определяется, прежде 
всего, системой трудового стажа и трудовой квалифика-
цией. Заработная плата в Японии состоит из месячной за-
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работной платы и выплаты бонусов дважды в год. Обычно: 
выплачивается как вознаграждение, когда компания по-
лучает большую прибыль. Сумма бонуса определяется 
трудовым контрактом, и японские рабочие рассматри-
вают бонус как часть заработной платы. Крупные япон-
ские корпорации предоставляют работникам накопи-
тельные льготы [4, C. 170].

Японцы считают, что руководитель должен быть специ-
алистом, компетентным в вопросах, решаемых любым по-
дразделением фирмы (при прохождении повышения ква-
лификации он выбирает для освоения каждый раз новый 
участок работы). В основе кадровой политики – системы 
пожизненного найма, кадровой ротации, репутаций, об-
учения на рабочем месте, формирующие мощную моти-
вационную среду, которая позволяет готовить высоко-
профессиональные кадры, эффективно реализовывать их 
творческий и интеллектуальный потенциал.

Смысл пожизненного найма заключается в реальном 
обеспечении заинтересованности работников трудиться 
в данной организации как можно дольше. Это зависит в 
основном от способности администрации заинтересо-
вать работника оплатой труда, вознаграждением за вы-
слугу лет, премиями, повышением профессиональной 
подготовки, различными социальными льготами, нефор-
мальной заботой о сотруднике и его семье.

Действенная система оплаты труда обеспечивает его 
высокую результативность. Ранее размер оплаты труда 
работников зависел от их возраста и стажа, но постепенно 
увеличивалось значение квалификации и эффективности 
труда. В настоящее время величина заработной платы на 
40 % определяется стажем работы в компании [4, C. 170].

Западноевропейская модель. Для западноевропей-
ских компаний характерны три модели стимулирования 
труда: беспремиальная (функции стимулирования труда 
выполняет заработная плата); премиальная, включа-
ющая выплаты, величина которых связана с размером до-
хода или прибыли предприятия; премиальная, предусма-
тривающая выплаты, размеры которых устанавливаются 
с учетом индивидуальных результатов труда.

Премиальные модели оплаты труда реализуются путем 
привлечения работников к участию в прибылях (годовое 
вознаграждение из прибыли компании), в доходах (ка-
ждому работнику выплачивается вознаграждение, размер 
которого определяется по результатам оценки выпол-
нения им производственного задания и не зависит от 
прибыли фирмы), в капитале (в виде акций по их номи-
нальной цене) [3, C. 48].

На некоторых промышленных предприятиях Германии 
заключаются договоры, по которым работник обязуется с 
максимальной отдачей использовать свой потенциал, на-
мечая определенные показатели результативности. При 
этом он имеет право распоряжаться своим рабочим вре-
менем по личному усмотрению. В итоге повышается тру-
довая мотивация – человек не просто выполняет постав-
ленные перед ним задачи, но и привлекается к участию в 
управлении своей деятельностью.

В Англии, Франции и ряде других стран получила рас-
пространение так называемая гибкая система оплаты, в 
основе которой – учет индивидуальных качеств работ-
ника, его заслуг и результатов работы с помощью специ-
альных оценочных шкал по ряду факторов. Эту систему 
поддерживают высококвалифицированные специалисты 
и рабочие [5, C. 43].

Анализ эффективности влияния той или иной модели 
на поведение человека в процессе трудовой деятельности 
показывает, что эффективность труда во многих слу-
чаях зависит не только от мотивирующих факторов, но и 
от среды, атмосферы и трудовой этики. Таким образом, 
можно составить определенный перечень основных тре-
бований, практическая реализация которого позволяет 
наряду с мотивационными факторами максимально заин-
тересовать работника в высокопроизводительном труде. 
Ниже приводится список таких требований, которых 
должен придерживаться каждый руководитель:

1. Увязывать вознаграждение непосредственно с той 
деятельностью, которая приводит к увеличению произво-
дительности и эффективности работы предприятия в целом.

2. Выражать публичное и ощутимое признание тем 
людям, чьи усилия и полученные результаты превосходят 
средние показатели для работников данной категории.

3. Всеми силами реализовывать принцип, по которому 
каждый работник должен явным образом получать свою 
долю от увеличения производительности труда органи-
зации в целом.

4. Поощрять работников участвовать вместе с руково-
дителями в разработке целей и показателей, по которым 
можно достоверно оценить результаты деятельности со-
трудников.

5. Обращать особое внимание на трудности, с кото-
рыми сталкивается руководитель среднего звена при про-
ведении программы перестройки и совершенствовании 
должностных обязанностей и рабочих мест.

6. Не допускать возникновения и развития ситу-
аций, при которых интересы сотрудников могут прихо-
дить в противоречие с целями повышения благосостояния 
фирмы (например, не следует вводить новую технологию, 
которая уменьшает безопасность труда или заставляет 
работать сверхурочно).

7. Не пытаться повысить стандарты качества до той 
поры, пока организация не будет в состоянии полностью 
оплатить все связанные с этим издержки (то есть отка-
заться от выпуска товаров, не удовлетворяющих новым 
стандартам, платить больше за высококачественные ком-
поненты, перевести на другую работу или уволить людей, 
не способных выполнять работу качественно).

8. Не создавать значительного разрыва между декла-
рациями руководства и фактической системой вознагра-
ждения.

9. Не стараться представить дело так, что программы 
повышения производительности труда фактически на-
правлены на повышение удовлетворенности работой и ее 
значимости.

13. Экономика труда
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10. Не поддерживать создание каких-то специальных 
привилегий для руководства, которые расширяют разрыв 
между ним и теми, кто действительно выполняет ра-
боту [6, C. 105].

Если руководители будут придерживаться таких пред-
писаний, то это не только повысит действенность мотива-
ционных факторов, но и значительно сократит конфликт 
интересов, которые находят место в любой мотиваци-
онной модели управления. Отсюда можно сделать вывод, 
что в любой структуре управления объективно сущест-
вуют различные интересы предприятия и его работников, 
но не все интересы различны и противоположны. В боль-
шинстве случаев, как правило, удается найти пути к со-
глашению.

На сегодняшний день эффективные стратегии раз-
вития мотивации и стимулирования на практике являются 
одними из самых востребованных, но одновременно од-
ними из трудно разрабатываемых. Главные причины этого 
заключаются в следующем:

– практическое отсутствие на предприятиях специа-
листов, владеющих оценочными методиками, которые по-
зволяют периодически получать (в режиме мониторинга) 
информацию в области мотивации и стимулирования пер-
сонала.

– нехватка специалистов, имеющих опыт разработки 
подобных стратегий. Если обращаться за помощью из вне, 
то далеко не каждая консалтинговая компания в насто-
ящее время имеет консультантов, компетентных в данной 
области.

– крайне малое количество оценочных методик откры-
того характера, позволяющих получать необходимую ин-
формацию в области мотивации и стимулирования персо-
нала [7, C. 227].

Одним из целесообразных предложений по совершен-
ствованию систем мотивации является создание путем 
организационных изменений на предприятиях, органи-
зациях и учреждениях специальных отделов (групп) мо-
тивации персонала. Разумеется, что такие отделы – не 
новшество, и они уже успешно функционируют на ряде 
российских предприятий. Однако, процент таких пред-
приятий совсем не велик. Следовательно, необходимо как 
можно сильнее и быстрее распространить процесс вне-
дрения таких отделов мотивации.

Функции отделов или групп мотивации персонала 
должны состоят из следующего рода деятельности:

– систематическое изучение мотивации работников 
различных подразделений предприятия;

– оценка эффективности используемых на предпри-
ятии систем и методов стимулирования труда;

– разработка предложений по совершенствованию 
системы стимулирования применительно к различным ка-
тегориям работников предприятия;

– определение и внедрение новых методов стимулиро-
вания труд;

– обоснование новых систем оплаты труда примени-
тельно к разным категориям работников предприятия;

– формирование статистической базы данных по 
уровню мотивированности персонала и оценкам системы 
стимулирования с последующим использованием инфор-
мации для разработки стратегии по развитию мотивации 
и системы стимулирования персонала;

– изучение опыта отечественных и зарубежных пред-
приятий по оценке мотивации и применению различных 
методов стимулирования [8, C. 18].

Так как механизм стимулирования призван обеспечить 
интеграцию интересов руководителей предприятий и его 
работников путем разработки разнообразных форм ма-
териального, морального и социального вознаграждения, 
особое место в этих системах должны занять социально-
психологические методы мотивации и разрабатываемые 
для этих целей социально-психологические и организаци-
онные программы.

Некоторые рекомендации и правила для руководи-
телей, при соблюдении которых будет обеспечен хо-
роший микроклимат в коллективе, взаимопонимание 
руководителя и сотрудников, а также созданы условия 
для эффективной и продуктивной деятельности органи-
зации:

– в компании подбор сотрудников должен осуществ-
ляться в соответствии с четкими требованиями и крите-
риями к соискателям;

– в системе управления должны присутствовать четкие 
установки по процессу выполнения работы и её оценке;

– в компании нельзя искусственно создавать «образ 
команды» и поддерживать его;

– в компании должны присутствовать распределение 
обязанностей между отделами и структура управления с 
полномочиями и функциями не должна быть размытой;

– руководитель не должен бросать свои идеи и реали-
зовывать их до конца;

– в компании должна существовать система санкций 
за нарушения дисциплины

– в компании должна существовать продуманная эф-
фективная система мотивационных мероприятий, удов-
летворяющая всех сотрудников организации.

Предложенные рекомендации не являются стандар-
тными и оптимальными для всех предприятий и учре-
ждений и предназначены, прежде всего, для использо-
вания в организациях в целях повышения эффективности 
проведения мотивационных и стимулирующих меропри-
ятий. Данные рекомендации не являются идеальной мо-
делью внедрения мотивационной системы, проблема ещё 
требует дальнейшего глубокого изучения.

Однако, учитывая вышеизложенное следует отметить, 
что любой руководитель, желающий добиться эффек-
тивной деятельности своих подчинённых, должен не за-
бывать о наличии для них стимулов трудиться. Традици-
онно считается, что раз работник получает оплату за свой 
труд, значит, он должен быть доволен. В случае плохого 
отношения к служебным обязанностям его можно уво-
лить. Значит, стимулы у него есть. Нельзя допускать по-
добной ошибочной мысли [9, C. 45].
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Практически каждый имеет собственную точку зрения 
на то, как улучшить свою работу. Опираясь на заинтере-
сованную поддержку руководства, не боясь санкций, сле-

дует организовать работу так, чтобы у работника не про-
пало желание реализовать свои планы.
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14. Э к о н о м и к а и  о р Га н и з а Ц и я п р е д п р и я т и я , 
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Повышение эффективности реализации бизнес-процессов  
на примере программы «Вертолетные двигатели» В ОАО «УМПО»
Гиндуллина тамара камильевна, кандидат технических наук, доцент
уфимский государственный авиационный технический университет

иванова ирина Фанилевна, кандидат технических наук
оао «уфимское моторостроительное производственное объединение»

Султанов Феликс Фавадисович, магистрант
уфимский государственный авиационный технический университет 

ОАО «Уфимское моторостроительное производст-
венное объединение» является крупнейшим произ-

водителем авиационных двигателей в РФ. Предприятие 
основано в 1925 году, в объединении работают более 16 
тысяч человек.

Основными видами деятельности ОАО «УМПО» яв-
ляются производство, сервисное обслуживание и ре-
монт турбореактивных авиационных двигателей, про-
изводство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск 
оборудования для нефтегазовой промышленности. ОАО 
«УМПО» серийно выпускает турбореактивные двигатели 
для самолетов семейства Су-35С (изделие 117 С), Су-27 
(двигатель АЛ-31Ф), семейства Су-30 (двигатель АЛ-
31Ф и АЛ-31ФП), семейства Су-25 (Р95Ш и Р195), узлы 
вертолетной техники на вертолеты «Ка» и «Ми».

Модернизация объединения, идущая на сегодняшний 
день большими темпами, обусловлена актуальной про-
блемой повышенной конкуренции не только в отечест-
венной промышленности, но и за рубежом. Одними из 
приоритетных направлений развития являются создание 
центров технологической компетенции (ЦТК по алюми-
ниевому и титановому литью), диверсификация линейки 
продуктов, в частности, освоение производства компо-
нентов вертолетных двигателей (программа «Верто-
летные двигатели»).

Образующиеся в объединении бизнес-процессы в 
связи с появлением новых видов продукции, необходимо 
описать, оптимизировать и регламентировать, что лежит 
в основе управления бизнес-процессами, причем такого 
рода проекты затрагивают интересы широкого круга со-
трудников, требования которых существенно различа-
ются, в зависимости от их роли в компании. Топ-ме-
неджеры заинтересованы в повышении управляемости, 
гарантированности управленческих воздействий, про-
зрачности и т.д. (понимая под этим индикаторы, по ко-

торым можно определять, насколько успешна деятель-
ность компании, и инструменты воздействия на персонал). 
Менеджеры среднего звена хотят, прежде всего, понимать 
границы своей деятельности и результаты, за которые они 
отвечают. Наконец, исполнители хотят иметь понятные, 
четкие правила своей работы. При реализации проекта 
необходимо учитывать интересы всех этих групп сотруд-
ников [2, c.14].

Особенностью реализации программы «Вертолетные 
двигатели» является её многопроектное содержание, что 
накладывает определенные трудности описания и регла-
ментирования бизнес-процессов.

Чтобы решить проблему стандартизации и регламен-
тации бизнес-процессов для всех направлений программы, 
был запущен пилотный проект по внедрению автоматизи-
рованной системы управления программой «Вертолетные 
двигатели» на базе Microsoft Project (MS Project) на при-
мере проекта «Техническое перевооружение производ-
ственной базы для производства вертолетных двигателе 
типа ТВ3–117 и ВК-2500» в ОАО «УМПО». Модель 
управления данным проектом можно представить в виде 
описанной в нотации IDEF0 схемы (рис. 1).

Основа анализа деятельности – существующий 
бизнес-процесс, и для того, чтобы отследить ход его ре-
ализации, нам необходима модель (схема) данного про-
цесса.

Вместе с тем, сам по себе анализ не может улучшить 
деятельность и повысить эффективность системы управ-
ления, поэтому следующим шагом должна стать про-
думанная и взвешенная модель бизнес-процесса «как 
должно быть». То есть модель, которая позволяет избе-
жать проблемных мест в анализируемом бизнес-процессе, 
при этом значительно не ухудшая другие его характери-
стики или другие процессы. Ведь решения по оптималь-
ности никогда не бывают однозначными, и, улучшая про-
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цесс в одном месте, вы практически гарантировано будете 
его ухудшать в другом. Поэтому оптимизация – это всегда 
компромисс, который определяется условиями (внеш-
ними и внутренними) и ограничениями конкретной ор-
ганизации. Оптимизация – это поиск решения, которое 
даст наибольший эффект в данной конкретной компании, 
с ее особенностями, возможностями и существующими на 
момент анализа ограничениями.

При реализации пилотного проекта были выполнены 
следующие мероприятия:

•	 сформирована рабочая группа по проекту;
– выполнены работы по установке программного 

обеспечения;
– разработана инструкция пользователя по работе с 

информационной системой;
– разработан детализированный план проекта;
– разработана иерархическая структура работ по про-

екту (рис. 3);
– разработан план-график работ по проекту и назна-

чены ответственные исполнители;
– сформирован регламент ведения единой базы данных 

документов и управления проектом в системе MS Project;
– проведена опытная эксплуатация системы Project 

Web App и запущена в промышленную эксплуатацию.
При формировании рабочей группы были прописаны 

роли и функции каждого участника проекта. Руководи-
тель проекта осуществляет общее руководство про-

ектом, в том числе согласовывает и утверждает изменение 
или выполнение этапов проекта в MS Project (контроль 
сроков и % завершения работ).

Администратор проекта определяет новых участ-
ников проекта и назначает им соответствующие разре-
шения, вносит в MS Project этапы и работы по проекту, 
и проставляет ответственных за выполнение работ, осу-
ществляет рассылку задач участникам проекта в системе 
MS Project и отправляет изменения в задачах руководи-
телю проекта на утверждение. После утверждения задачи 
проводит корректировку проекта и размещает актуализи-
рованную версию в системе Project Web App. Системный 
администратор осуществляет программную настройку 
системы MS Project и поддерживает ее в рабочем состо-
янии. При необходимости устанавливает соответству-
ющее программное обеспечение администраторам про-
ектов по заявке служб по форме, инициирует в MS Project 
новый проект по заявке служб, добавляет новых участ-
ников проекта в MS Project и открывает им доступ к си-
стеме по заявке соответствующей службы.

Член рабочей группы (участник проекта) формирует 
вместе с остальными участниками план реализации про-
екта и предоставляет утвержденный управляющим дирек-
тором план администратору проекта для его внесения в 
MS Project, корректирует в MS Project при необходимости 
(с указанием причины) сроки выполнения этапов работ и 
проставляет проценты завершения работ с приложением 

рис. 1. Существующая модель управления процессом «техническое перевооружение производственной базы 
для производства вертолетных двигателей типа тВ3–117 и Вк-2500»

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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к соответствующей работе подтверждающих документов в 
электронном виде.

При создании проекта Администратор формирует за-
дачи (работы), из которых составляется диаграмма Ганта 
с установленными Администратором сроками выполнения 
и ответственными лицами (рис. 4).

По мере необходимости, Администратор проекта 
вводит новые задачи, удаляет неактуальные или редак-
тирует задачи по согласованию с Руководителем проекта. 
При открытии нового проекта Администратор проекта за-
полняет базу данных (БД) документов по проекту в си-

стеме Project Web App согласно иерархической структуре, 
согласованной с Руководителем проекта. По мере офор-
мления новых документов, Администратор проекта вносит 
их в БД документов по проекту (рис. 5).

Члены рабочей группы должны еженедельно отслежи-
вать состояние задач (работ) и проставлять данные « % 
завершения работ» и «дату окончания работ».

Еженедельно, по понедельникам, администратор про-
екта должен представлять «Отчет о выполненных ра-
ботах» и «Отчет о срыве сроков выполнения работ» Ру-
ководителю проекта.

рис. 2. планируемая модель управления процессом

рис. 3. Фрагмент иерархической структуры работ
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Руководитель проекта согласовывает или отклоняет 
задачи, скорректированные и направленные ему на утвер-
ждение.

Несогласованные задачи после учета замечаний чле-
нами рабочей группы вновь отправляются на утверждение 
Руководителю проекта.

При завершении проекта все необходимые документы 
в системе переносятся Администратором проекта в папку 
«Архив».

Выделенные и стандартизированные регламенты 
бизнес-процессов в результате использования програм-
много продукта MS Project, позволили в значительной 
мере актуализировать картину проекта, сократить за-
держку в выполнении проекта по времени, эффективно 
распределить ресурсы между участниками реализации 
проекта «Техническое перевооружение производственной 
базы для производства вертолетных двигателе типа ТВ3–
117 и ВК-2500».

рис. 4. Фрагмент построения задач с установленными сроками и ответственными лицами  
с отображением на диаграмме Ганта в MS Project

рис. 5. Фрагмент структуры бд документов по проекту

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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Именно, регламенты и внедренные на их основе новые 
правила выполнения работ персоналом – значимый ре-
зультат проекта по описанию и оптимизации бизнес-
процессов объединения. Причем, важно понимать, что 
в подобного рода проектах принцип Парето (80/20) не 
работает, здесь действует совершенно другой принцип: 

«невозможно перепрыгнуть пропасть на 99 %».
В настоящее время данные правила используются и 

в других направлениях программы «Вертолетные двига-
тели» в ОАО «УМПО», развивая систему управления 
проектами.
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Франчайзинг: риски и возможности
добрынина Виолетта Вячеславовна, магистрант
тюменский государственный университет 

Франчайзинг на сегодняшний день – развивающийся и 
перспективный вид предпринимательства. По стати-

стике, из 100 вновь открывшихся предприятий в течение 
года закрываются около 80, в то время как из 100 ком-
паний, работающих на условиях франчайзинга (готового 
бизнеса), продолжают успешно вести свою деятельность 
порядка 90 [5].

В последние годы франчайзинг пользуется популяр-
ностью среди российских предпринимателей. По темпам 
развития франчайзинга Россия входит в число мировых 
лидеров. По данным Всемирного совета по франчайзингу 
на территории страны работает 485 франчайзеров, 8 615 
франчайзи, 20 731 франчайзинговая точка, 277 480 че-
ловек занятых в франчайзинговых сетях [3].

Этот интерес подогревают и сами франчайзеры: в усло-
виях неравномерности глобального кризиса капиталы 
россиян исправно притягивают к себе всё новые фран-
чайзиноговые системы и приумножают точки уже дейст-
вующих. Только за первый квартал 2012 года к России 
проявили интерес восемь крупных сетей, таких как: Cos-
mopolitan Fine Jewellery (ювелирные изделия и аксес-
суары), 7-Eleven (продуктовых магазинов), Wal-Mart 
(продуктовые магазины), Quiznos (ресторан быстрого об-
служивания), Moe’s Southwest Grill (ресторан быстрого 
обслуживания), Hamleys (игрушки), Debenhams (одежда) 
и один из ведущих ритейлеров Австралии Jeanswest [2].

По словам генерального директора компании EMTG 
Екатерины Сойак, особенного оживились на нашем фран-
чайзинговом рынке греческие компании, попавшие в тя-
желое положение в своей стране [2].

Популярность франчайзинга столь высока в связи с 
тем, что заключая договор франчайзинга предпринима-
тель получает ряд преимуществ, таких как: быстрый старт, 
возможность работать под известным именем, готовые 
стандарты маркетинговой и рекламной политики, готовый 

дизайн помещения, доступ к разработанным и опробо-
ванным методам ведения бизнеса, отработанная система 
адаптации к нововведениям и улучшениям, помощь при 
выборе месторасположения и оценке эффективности биз-
неса, а также защищенные законом товарные знаки, па-
тенты. Большинство франчайзеров также оказывают по-
мощь в управлении, финансировании и подготовке кадров.

Франчайзинг как способ развития бизнеса значительно 
выигрывает в скорости. Как правило, сравнительно вы-
сокие темпы роста сети достигаются благодаря отсут-
ствию необходимости поиска средств на капитальные за-
траты. Как показывает практика, открыть франшизное 
предприятие в новом регионе получается быстрее, чем 
организовать собственное подразделение. Местные биз-
несмены лучше знают специфику своего региона и, как 
правило, обладают административным ресурсом. Соот-
ветственно они могут провести этап запуска быстрее ме-
неджеров, командированных из центра.

Франчайзинг выгоден не только предпринимателям, 
еще одним плюсом является его положительное влияние 
на социально-экономическую среду страны в целом: со-
здаются новые рабочие места, повышается уровень 
жизни и экономической грамотности населения, повы-
шается потребительский спрос на качественные товары и 
услуги, стимулируется добросовестная конкуренция, во-
влекаются более широкие слои населения в современные 
экономические процессы. Франчайзинг способствует ка-
чественному преобразованию в развитии региона в целом, 
особенно в части инфраструктуры, нивелируется степень 
экономического развития между регионом и центром, уве-
личивается инвестиционная привлекательность региона.

Еще 3–4 года назад доля московских франчайзеров 
составляла практически 90 % от общего числа, регио-
нальные же франчайзеры присутствовали только в го-
родах – миллионниках. В последние годы Москва стала 
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сдавать позиции – и сегодня занимает лишь 72 % [3]. 
Даже в небольших городах сейчас можно обнаружить 
4–5 местных франшиз, в том числе и такие, которые вы-
ходят в другие регионы. Например, из Иванова на рос-
сийский рынок вышли такие франшизы, как розничная 
продажа ортопедических матрасов и товаров для сна «Ор-
матек», сеть магазинов игрушек «Штучки, к которым тя-
нутся ручки», сеть магазинов одежды Quattro и т.д. [3]

Понимая, что франчайзинг эффективный экономи-
ческий инструмент, который способен оказать положи-
тельное влияние на инфраструктуру и рынок в целом, ре-
гиональные власти создают все необходимые условия для 
привлечения франчайзеров в свои регионы. Так, в Тю-
мени на протяжении трех лет (начиная с 2010 года) про-
водится всероссийский форум по франчайзингу, где фран-
чайзи могут выбрать из предлагаемых франшиз удобную 
для себя, а в управлении лицензирования и регулиро-
вания потребительского рынка Тюменской области фран-
чайзи могут проконсультировать по поводу покупку фран-
шизы. По результатам таких форумов пять тюменский 
компаний «Арсенал+», «МебельВилль», «Кванта+», 
РАН «Этажи», и РХ «Максим» создали свои собственные 
франшизы.

В региональные нормативные документы по господ-
держке недавно были внесены изменения: теперь фран-
чайзи Тюменской области может получить компенсацию 
расходов на открытие своего бизнеса, в том числе пау-
шального взноса за счет грантов. Общая сумма компен-
саций не может превышать 300 тыс. рублей.

Если франчайзи закупает оборудование, он может вос-
пользоваться субсидией на его приобретение. Сумма од-
ного договора не может превышать 3 млн. рублей, общая 
сумма – не более 10 млн. рублей. Такой поддержкой уже 
воспользовалась тюменская гостиница «Спасская», ра-
ботающая по американской франшизе.

Кроме того, Фонд развития и поддержки предприни-
мательства Тюменской области может выступить пору-
чителем по кредиту, полученному в 15 аккредитованных 
банках (не более 50 % от суммы кредита). Также фран-
чайзи может получить микрозайм (до 1 млн. рублей на 
срок до года), который можно потратить на паушальный 
взнос [1].

Однако у франчайзинга существует и ряд отрица-
тельных моментов. Так, франчайзи должен действовать 
только в рамках правил, установленных франчайзером 
(контроль качества). При этом крупный франчайзер не 
может учесть особенности каждой страны и каждого ре-

гиона. Например, в Екатеринбурге компания «Weda» 
расторгла договор с сетью Emporio Armani Caffe. Фран-
чайзинговый договор накладывал много ограничений как 
на блюда, предлагаемые в меню, так и на интерьер, на-
пример, в зале нельзя ставить вешалки для верхней 
одежды, что не совсем удобно в суровом уральском кли-
мате. Отныне кафе работает под другим названием, изме-
нилось меню и дизайн кафе [4].

Некоторые франчайзеры склонны рассматривать опе-
рацию по продаже франшизы как обыкновенную реали-
зацию товара. При этом в качестве наглядных материалов 
они часто приводят примеры из практики функциониро-
вания собственных успешных точек и используют типовые 
технико-экономические обоснования эффективности пред-
лагаемого бизнеса. Как правило, подобные технико-эконо-
мические обоснования – обыкновенные рекламные мате-
риалы, значительно искажающие реальность. Конечно, все 
приводимые в них расчетные данные получены на практике, 
но эти результаты – самые лучшие. Они значительно отли-
чаются от минимальных результатов. Кроме того, в демон-
страционных расчетах обычно замалчиваются какие-либо 
малозначимые детали, которые впоследствии становятся 
дополнительными статьями расходов для франчайзи.

Ценовая политика демонстрационного проекта, как 
правило, построена на основании данных по столице, она 
не учитывает особенности развития регионов. В резуль-
тате франчайзи, вкладывая немалые средства в постро-
ение бизнеса, оказывается отчасти обманутым, срок оку-
паемости проектов растягивается, и франчайзер теряет 
доверие своих партнеров.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что франчайзинг – это отличный метод расши-
рения бизнеса для опытных ветеранов, а также прекра-
сный способ начать бизнес в сильной компании и полу-
чить бесценный опыт для новичков. Особенность этой 
формы предпринимательства в том, что предприятия, ра-
ботающие по договору франчайзинга, несмотря на юри-
дическую самостоятельность, являются, по сути, частью 
единой системы. Таким образом, франчайзинг, с одной 
стороны, помогает избежать достаточное количество 
сложностей, связанных с функционированием независи-
мого малого бизнеса, а с другой стороны, порождает про-
блемы, свойственные любой корпоративной структуре. 
Поэтому если стоит выбор, начинать работать в системе 
франчайзинга или нет, следует знать, что в силу своей 
двойственности любой плюс франчайзинга может обе-
рнуться минусом, и наоборот.
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Организационный аспект взаимодействия менеджера и контроллера  
в системе управления предприятием
калинина наталья михайловна, кандидат экономических наук, доцент
омский государственный институт сервиса

В ХХ веке произошло оформление новой самостоя-
тельной области знания – контроллинга. В тради-

ционном, классическом, понимании контроллинг не яв-
ляется для современных промышленных предприятий 
управленческой инновацией. Становление и развитие ры-
ночных отношений в России вызвало повышенный ин-
терес со стороны руководителей и специалистов экономи-
ческих служб к контроллингу, а отдельные предприятия 
успешно осуществляли внедрение отдельных его эле-
ментов и инструментов в практику управления. Данное 
явление сформировало потребность в принципиально 
новом типе управленца – контроллере.

Контроллер – это специалист в области контроллинга, 
своеобразный внутренний консультант по вопросам эко-
номики, организации и управления для руководителей 
предприятия всех функциональных сфер деятельности, а 
также системный координатор и интегратор бизнес про-
цессов [1, с. 71]. Изучение специальной литературы по 
контроллингу позволяет выделить следующие основные 
направления деятельности контроллера на предприятии:

– организация, координация и поддержка информаци-
онно процессов планирования, контроля и принятия ре-
шений, а также подготовка комплексной отчетности по 
предприятию таким образом, чтобы руководители могли 
действовать эффективно и целенаправленно;

– конструирование информационной системы для 
обеспечения процесса управления предприятием, а также 
организация поставки необходимых данных и информации 
руководителям;

– разработка (адаптация) методов, методик и ин-
струментов, позволяющих получить достоверную и про-
зрачную картину эффективности использования всех 
ресурсов на предприятии, а также интерпретировать по-
лученные результаты с точки зрения достижения сформу-
лированных целей и задач;

– формирование и развитие системы контроллинга на 
предприятии.

Принципиальное отличие руководителя и контроллера 
заключается в том, что руководитель, в конечном итоге, 
отвечает за результаты деятельности предприятия в 
целом и его структурных подразделений (центров ответст-
венности). Контроллер отвечает за правильность исполь-

зования методов и инструментов планирования, контроля, 
анализа и принятия решений, а также за прозрачность 
и наглядность представления достигнутых результатов. 
Данный принцип справедлив по отношению к руководи-
телям и контроллерам всех уровней иерархии управления.

Развивая идеи предшествующих специалистов в об-
ласти исследования взаимодействия контроллинга и менед-
жмента, обозначим ключевые позиции взаимодействия их 
субъектной составляющей. Интегрированный контроллинг 
как образ мышления современного менеджера и процесс 
управления возникает на пересечение сфер ответствен-
ности руководителя и контроллера. Руководитель отве-
чает за результаты деятельности предприятия в целом и 
его структурных подразделений (центров ответственности). 
Контроллер отвечает за правильность использования ме-
тодов и инструментов планирования, контроля и принятия 
решений, а также за прозрачность и наглядность предо-
ставления достигнутых результатов. Руководитель ответст-
венен за прирост капитала, а контроллер за его сохранение. 
Руководитель обязан рисковать, чтобы получать прибыль, 
а контроллер должен измерить, оценить и соотнести риск 
с доходами. Кроме того, задача контроллера заключается 
в обеспечении эффективного обмена информацией внутри 
предприятия, основной круг пользователей которой со-
ставляет высшее звено управления (руководители). Для 
них в рамках контроллинговой деятельности подготавли-
вается электронная сводная информационная база в раз-
резе центров ответственности и временных периодов, ко-
торая регулярно обновляется и доступна в любой момент 
времени. Вместе с тем развитие организационного аспекта 
взаимодействия руководителя и контроллера должно идти 
по пути создания информационной системы руководителя, 
ориентированной на оперативный доступ к консолидиро-
ванным данным, наиболее полно отражающим ситуацию. 
Особая роль в этой системе отводится блоку информации о 
текущем состоянии предприятия и его структурных единиц 
в агрегированном и развернутом виде, анализ промежу-
точных результатов и прогноз достижения заданных зна-
чений целевых параметров управления.

Как было отмечено выше, постановка системы интег-
рированного контроллинга влечет за собой изменение 
статуса близких к контроллингу по функциям подразде-
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лений (бухгалтерия, планово-экономический отдел, фи-
нансовый отдел, отдел бюджетирования и анализа, отдел 
охраны труда и заработной платы и т.д.). В связи с этим 
и возникает необходимость разделения управленческих 
работ и делегирования части полномочий и ответствен-
ности контроллеру. Оставляя за экономическими служ-
бами классические функции управления, за контроллером 
целесообразно закрепление блока информационных, ко-
ординационных, управляющих и сервисно-специализиро-
ванных задач. При этом контроллер не дублирует коллег в 
системе управления, а выступает в роли координатора, со-
гласовывающего отдельные локальные цели с оптимумом 
системы в целом, обеспечивающего информационно-ана-
литическую поддержку менеджмента и переход к ориенти-
рованной на цели и приоритетные направления развития 
предприятия системе управления хозяйствующим субъ-
ектом как единым объектом.

В заключении хотелось бы отметить влияние «чело-
веческого фактора» на процесс создания и функциониро-
вания системы интегрированного контроллинга. Отмечая 
такие черты «российского управленческого менталитета», 
как консерватизм менеджеров, субъективность процесса 
принятия управленческих решений, тенденцию к группо-

вому характеру принятия решений, выделим ряд сущест-
венных моментов. Во-первых, традиционное сопротив-
ление переменам. Реализация принципов контроллинга 
на практике далеко не всегда однозначно положительно 
принимается менеджментом среднего звена, поэтому ре-
шение проблемы видится в информированности персо-
нала о сущности нововведения и наличии приверженцев 
контроллинга не только среди топ-менеджмента ком-
пании, но и среди представителей среднего звена управ-
ления. Во-вторых, потребность в дополнительном об-
учении управленческого персонала для поддержания 
работоспособности системы интегрированного контрол-
линга. В-третьих, изменение статуса близких по функциям 
подразделений (в условиях функционирования контрол-
линга следует пересмотреть распределение должностных 
обязанностей менеджеров). Вместе с тем при создании на 
предприятии отдела контроллинга у активных и професси-
ональных сотрудников появляется возможность продви-
жения по служебной лестнице, повышения статуса, что 
является существенным фактором кадровой политики лю-
бого предприятия. Таким образом, результативность пе-
рехода к интегрированному контроллингу во многом за-
висит от грамотного решения указанных вопросов.
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Оптимизация налогообложения юридических лиц в личном страховании 
работников при формировании налога на прибыль
котов Глеб андреевич, магистрант
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В соответствии со ст. 927 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее ГК РФ), п. 2 ст. 3 Федерального 

Закона «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» № 4015–1 от 27 ноября 1992 г., (далее – 
Закон об организации страхового дела) страхование ра-
ботников организации осуществляется на основании до-
говоров обязательного и добровольного страхования, 
имущественного и личного страхования. Заключаются 
также смешанные договоры, предусматривающие обя-
зательства работников и организаций как в сфере иму-
щественного, так и личного страхования. При этом под 
страхованием понимаются отношения по защите имуще-
ственных интересов физических и юридических лиц, при 
наступлении определенных в договоре неблагоприятных 
событий за счет денежных фондов, формируемых стра-
ховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховой ком-
пании.

Как правило, работодатели (страхователи) заключают 
со страховой организацией (страховщиком) в пользу своих 
работников договоры добровольного личного страхования, 
при этом выгодоприобретателями являются работники.

В установленном действующим законодательством по-
рядке работодатели вносят взносы на обязательное пен-
сионное страхование своих работников, а также на их 
обязательное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний.

В соответствии со ст. 934 ГК РФ страховщик обязуется 
за обусловленную договором плату (страховую премию), 
уплачиваемую страхователем, выплатить единовре-
менно или выплачивать периодически обусловленную до-
говором сумму (страховую сумму) в случае причинения 
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вреда жизни или здоровью страхователя или другого на-
званного в договоре гражданина (застрахованного лица), 
достижения им определенного возраста или наступления 
в его жизни иного предусмотренного договором события 
(страхового случая).

Право на получение страховой суммы по договору лич-
ного страхования имеет лицо, в пользу которого и заключен 
данный договор. В случае смерти лица, застрахованного по 
договору, выгодоприобретателями признаются наследники 
застрахованного лица, либо иное лицо, указанное в дого-
воре страхования в качестве выгодоприобретателя.

В соответствии с п.1 ст. 32.9 Закона об организации 
страхового дела, можно определить следующую класси-
фикацию такого продукта, как страхование жизни:

1. Страхование жизни на случай смерти, дожития до 
определенного возраста или срока либо наступления иного 
события. Страховщик обязуется выплатить указанное в 
договоре страховое обеспечение выгодоприобретателям в 
случае смерти, дожития до определенного возраста застра-
хованного лица, либо наступления оговоренного в дого-
воре страхового события (например, достижение застра-
хованным лицом совершеннолетия). Заключение договора 
по таким отдельным рискам как дожитие, смерть, либо на-
ступление определенного события возможно как по от-
дельности, так и в совокупности. При этом такой договор 
страхования (который называется «смешанный») в насто-
ящее время является одним из наиболее популярных про-
дуктов, реализуемых на рынке страхования жизни

2. Пенсионное страхование. Страхователь единовре-
менно или в рассрочку уплачивает пенсионный взнос, а 
страховщик принимает на себя обязательство выплачи-
вать застрахованному лицу пенсию, пенсионную ренту 
или аннуитет.

3. Страхование жизни с условием периодических стра-
ховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием стра-
хователя в инвестиционном доходе страховщика. Стра-
хование рент (аннуитетов) является разновидностью 
страхования на дожитие и предусматривает наступление 
ответственности страховщика по выплате при достижении 
установленного договором возраста (или по истечении 
оговоренного времени после вступления договора в силу) 
в течение всей жизни застрахованного или определенного 
срока или сразу после заключения договора в течение всей 
жизни застрахованного или определенного срока. Разли-
чают ренты (аннуитеты) немедленные (выплата которых 
начинается на первом же году после заключения договора 
страхования) и отсроченные (выплата которых начинается 

спустя несколько лет после заключения договора); пожиз-
ненные (выплачиваемые до смерти застрахованного лица) 
и временные (выплачиваемые при жизни застрахованного 
лица, однако не больше определенного числа лет) [1].

Согласно данным Центра стратегических исследо-
ваний «ООО «Росгострах», и данным Федеральной 
службы по финансовым рынкам, в 2011 году совокупный 
объем страховых взносов уплаченных юридическими ли-
цами на рынке страхования жизни составил 7,5 млрд. руб., 
показав рост в 57,3 % по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Проанализировав данные по структуре собранной 
страховой премии по договорам страхования жизни за по-
следние 6 лет можно сделать вывод, что доля премии упла-
ченных юридическими лицами продолжает оставаться на 
стабильном уровне после спада в 2008–2009 гг., что свя-
зано в первую очередь с последствиями мирового финан-
сового кризиса (Таблица 1).

Рост объема уплаченных страховых взносов позволяет 
сделать вывод, что все больше юридических лиц, участ-
вующих в программах страхования жизни, заключенных в 
пользу своих работников, стремятся уменьшить свою на-
логооблагаемую базу при уплате налога на прибыль.

Расходы работодателей на страхование своих сотруд-
ников признаются для целей налогообложения прибыли 
в составе расходов на оплату труда. При этом согласно 
п. 16 ст. 255 Налогового Кодекса Российской Федерации 
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль могут 
только следующие расходы:

1. Платежи (взносы) работодателей по договорам 
обязательного страхования работников;

2. Суммы платежей (взносов) работодателей по до-
говорам добровольного страхования (договорам негосу-
дарственного пенсионного обеспечения), заключенным в 
пользу работников.

Рассмотрим варианты налогообложения, определя-
емые особенностями договоров личного страхования: 
накопительного страхования жизни, пенсионного, ри-
скового в случаях, когда страхователем является юриди-
ческое лицо, которое стремится оптимизировать налого-
облагаемую базу:

Вариант 1.
Страхователь – юридическое лицо, застрахованное 

лицо – работник Страхователя.
В связи с тем, что плательщиком взносов является ор-

ганизация страховые выплаты по накопительному и пен-

таблица 1
Структура рынка страхования жизни по типу страхователей

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
За счет средств физических лиц 74 % 70 % 68 % 73 % 79 % 79 %
За счет средств юридических лиц 26 % 30 % 32 % 27 % 21 % 21 %

Источник [2]
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сионному страхованию подлежат налогообложению по 
налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Вы-
платы по рисковым видам НДФЛ не облагаются. В данном 
варианте страховые взносы по каждому виду страхования 
не облагаются НП (ст. 255 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации (далее НК РФ). Однако это правило дей-
ствует при соблюдении следующих условий:

1. По накопительному страхованию жизни:
– Страхование осуществляется в пользу работников 

юридического лица у российского страховщика, обладаю-
щего соответствующей лицензией;

– Срок действия договора страхования жизни состав-
ляет не менее 5 лет;

– Договор в течении первых 5 лет не предусматривает 
страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуи-
тетов, кроме выплат в случае смерти и причинения вреда 
здоровью;

– В общей сумме расходов организации страховые 
взносы не превышают 12 % от всех расходов на оплату 
труда.

2. По пенсионному страхованию:
– Страхование осуществляется в пользу работников 

юридического лица и в общей сумме расходов органи-
зации страховые взносы не превышают 12 % от всех рас-
ходов на оплату труда;

– При наступлении у застрахованного лица пенси-
онных оснований в соответствии с законодательством РФ;

– Выплата пенсии осуществляется пожизненно.
3. По рисковым видам страхования:

– Страхование осуществляется в пользу работников 
юридического лица и в общей сумме расходов органи-
зации страховые взносы:

– по страхованию на случай смерти и причинения 
вреда здоровью не превышают 15 000 рублей в год на од-
ного Застрахованного в среднем

– по добровольному медицинскому страхованию не 
превышают 6 % от общей суммы расходов на оплату труда;

– Условиями договора предусматриваются выплаты 
только в случае смерти и / или причинения вреда здо-
ровью Застрахованного лица или договор заключен на 

случай оплаты страховщиком медицинских услуг, но неза-
висимо от времени действия страховой защиты;

– Страхование может осуществляться 24 часа в сутки.

Вариант 2.
Страхователем выступает юридическое лицо. Застра-

хованный не является работником Страхователя (на-
пример, предприятие страхует супруга либо детей своего 
сотрудника) – согласно п. 16 ст. 255 НК РФ.

В этом случае организация уплачивает налог на при-
быль (далее – НП) – со страховых взносов по всем трем 
видам страхования жизни: накопительному, пенсионному 
и рисковому (Таблица 3):

Для целей налогообложения прибыли не могут при-
знаваться также расходы работодателей по договорам 
страхования, заключенным работниками от своего имени, 
по которым страховые взносы за них уплачиваются рабо-
тодателем.

На основании подпункта 48.2 п. 1 ст. 264 НК РФ для 
целей налогообложения прибыли в составе прочих рас-
ходов организации признаются платежи (взносы) работо-
дателей по договорам добровольного личного страхования, 
заключенным со страховыми организациями в пользу ра-
ботников на случай их временной нетрудоспособности 
вследствие заболевания или травмы (за исключением не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) за первые два дня нетрудоспособности. При 
этом вышеуказанные платежи (взносы) включаются в со-
став расходов, если сумма страховой выплаты по таким 
договорам не превышает размера пособия по временной 
нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы 
(за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) за первые два дня не-
трудоспособности работника, определяемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Как следует из п. 6 ст. 272 НК РФ, при формиро-
вании налоговой базы по налогу на прибыль по методу 
начисления расходы по обязательному и добровольному 
страхованию (негосударственному пенсионному обеспе-
чению) признаются в качестве расходов в том отчетном 

таблица 2
Виды налогов, участвующие в первом варианте налогообложения

Налоговая база Накопительное страхование Пенсионное страхование Рисковое страхование
Страховые взносы –– –– ––
Страховые выплаты НДФЛ НДФЛ ––

таблица 3
Виды налогов, участвующие во втором варианте налогообложения

Налоговая база Накопительное страхование Пенсионное страхование Рисковое страхование
Страховые взносы НП НП НП
Страховые выплаты НДФЛ НДФЛ ––
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(налоговом) периоде, в котором в соответствии с усло-
виями договора организацией были перечислены (выданы 
из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенси-
онных) взносов.

Если по условиям договора страхования (негосударст-
венного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата 
страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то 
по договорам, заключенным на срок более одного отчет-
ного периода, расходы признаются равномерно в течение 
срока действия договора пропорционально количеству ка-
лендарных дней действия договора в отчетном периоде.

При осуществлении платежей по договору страхо-
вания (негосударственного пенсионного обеспечения) 
в рассрочку расходы по каждому платежу признаются 
равномерно в течение срока, соответствующего периоду 
уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), про-
порционально количеству календарных дней действия до-
говора в отчетном периоде.

Исходя из того что расходы на добровольное страхо-
вание работников в соответствии с нормами налогового 
законодательства отнесены к расходам на оплату труда, 
которые распределяются между прямыми и косвенными, 
к прямым расходам относятся согласно п. 1 ст. 318 НК РФ 
расходы на оплату труда персонала, участвующего в про-
цессе производства товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). Соответственно в составе прямых расходов учиты-
ваются расходы на добровольное страхование работников 
основного производства. Страховые взносы (платежи), 
уплаченные за иные категории работников, отражаются в 
составе косвенных расходов.

Согласно общим правилам косвенные расходы при-
знаются в полном объеме в составе расходов, уменьша-
ющих налоговую базу по налогу на прибыль текущего 
отчетного (налогового) периода. Прямые расходы подра-
зделяются на расходы, относящиеся к реализованным 
в текущем отчетном (налоговом) периоде товарам (ра-
ботам, услугам), и на расходы, приходящиеся на остатки 
незавершенного производства (остатки готовой про-

дукции, товары отгруженные).
Исходя из положений п. 6 ст. 272 НК РФ признава-

емые для целей налогообложения прибыли расходы по 
обязательному и добровольному страхованию (негосу-
дарственному пенсионному обеспечению) должны быть 
произведены исключительно в денежной форме. Пога-
шение обязательств перед страховой организацией в виде 
выполненных работ и (или) предоставленных услуг для 
целей налогообложения прибыли исключено.

В соответствии с п. 3 ст. 273 НК РФ при применении 
кассового метода формирования налоговой базы расходы 
на уплату страховых взносов (платежей) учитываются 
единовременно по факту их оплаты.

Таким образом, если юридическое лицо стремится оп-
тимизировать свое налогообложение путем увеличения 
статьи расходов при исчислении налоговой базы для на-
лога на прибыль, ему необходимо:

1. Заключать договоры личного страхования со своими 
сотрудниками, выступая при этом страхователем (также 
это будет носить социальный фактор – у работников по 
отношению к работодателю увеличится лояльность за 
счет заключения договоров, по которым обязательства 
по уплате страховых взносов берет на себя работода-
тель). Следствием этого будет увеличением статьи рас-
ходов и уменьшением прибыли предприятия; одновре-
менно с этим произойдет и уменьшение размера налога на 
прибыль.

2. Определить максимально возможную сумму, ко-
торую предприятие может использовать в качестве 
оплаты по договорам личного страхования. Однако, эта 
сумма не должна превышать 12 % от фонда оплаты труда. 
Если сумма превысит 12 % – в состав расходов будут 
включены страховые взносы только в размере 12 % от 
фонда оплаты труда.

3. Уплаченные страховые взносы рекомендуется рас-
пределять пропорционально количеству календарных 
дней, приходящихся на тот период, за который уплачены 
соответствующие взносы
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На протяжении последних нескольких лет в России взят 
курс на преобразование экономики. По мнению пре-

мьер-министра Д.А. Медведева: «Россия должна стать 
страной, благополучие которой обеспечивается не столько 

сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами: 
«умной» экономикой, создающей уникальные знания, эк-
спортом новейших технологий и продуктов инноваци-
онной деятельности» [1]. Хозяйственная деятельность 
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прошедших десятилетий показала, что проектно-ориенти-
рованные организации становятся более конкурентоспо-
собными по отношению к вертикально интегрированным, 
с их функциональной организацией деятельности [2]. Поэ-
тому текущий период развития реального сектора россий-
ской экономики характеризуется ростом инвестиционной 
активности проектно-ориентированных промышленных 
предприятий. В связи с этим возрастает актуальность ис-
следований по разработке методик управления проектами 
в условиях действующего промышленного предприятия.

Данная статья посвящена методологии анализа и 
оценки проектных рисков. Необходимость подобного 
анализа обусловлена разницей между проектной и опе-
рационной деятельностью. Данные виды деятельности 
различаются главным образом тем, что операционная де-
ятельность – это продолжающийся во времени и повто-
ряющийся процесс, в то время как проектная деятель-
ность – является временной и направленной на создание 
уникальных услуг, продуктов или результатов [3].

Принятие решений в проектной деятельности сопря-
жено с высоким уровнем риска, поэтому непреложным 
современным требованием к разработке таких решений 
является учет факторов риска с точки зрения управления 
проектов компании [4]. Основным критерием при учете 
факторов риска является – соотношения рисков проекта 
и ожидаемых выгод. Следовательно, наиболее важной со-
ставляющей оценки рентабельности проекта является 
учет и оценка возможных негативных событий.

Существующая на сегодняшний день общая мето-
дология оценки затрат связанных с проектными ри-
сками, описанная в большинстве литературных источ-
ников, носит описательный характер. Имеющейся в них 
информации недостаточно для определения объема де-
нежных средств, которые необходимо заложить в бюджет 
проекта для компенсирования увеличения цен на проек-
тные работы. Здесь возникают специфические для про-
ектно-ориентированных организаций проблемы. Каждый 
проект имеет оптимальную для него структуру декомпо-
зиции работ. Руководитель, для того чтобы иметь сво-
бодные средства в случае удорожания проектных работ, 
формирует страховой запас, зачастую основываясь только 
на личном опыте, что приводит к неоправданному увели-
чению бюджета проекта. В этой связи крайне актуальным 
являются научно-прикладные исследования, направ-
ленные на развитие методов оценки стоимости проектных 
рисков в условиях высокой неопределенности.

Риск проекта – это неопределенное событие или 
условие, которое в случае возникновения имеет пози-
тивное или негативное воздействие, по меньшей мере, на 
одну из целей проекта, например: сроки, стоимость, со-
держание или качество (т.е. в зависимости от конкретного 
проекта: когда цель проекта определена как сдача резуль-
татов согласно определенному расписанию или как сдача 
результатов, не превышающих по стоимости оговоренный 
бюджет и т.д.). Риск может быть вызван одной или не-
сколькими причинами и в случае возникновения может 

оказывать влияние на один или несколько факторов [5].
В мировой практике оценку рисков рекомендуется 

проводить поэтапно.
На первом этапе происходит планирование процессов 

управления рисками, которое позволяет обеспечить со-
размерность уровня, типа и прозрачности управления ри-
сками, как самому риску, так и значению проекта для ор-
ганизации, а также выделить достаточное количество 
времени и ресурсов для выполнения операций по управ-
лению рисками и определить общее основание для их 
оценки.

На данном этапе полезно применять следующие ме-
тоды:

•	 метод мозгового штурма;
•	 метод Дельфи;
•	 метод аналогий;
•	 метод «Синектика».
Данный процесс должен быть завершен на ранней 

стадии планирования проекта.
Следующим шагом в управлении рисками должен стать 

процесс идентификации рисков, который предусматри-
вает определение рисков, способных повлиять на проект, 
и документальное оформление их характеристик и явля-
ется итеративным процессом [5]. К данному процессу не-
обходимо привлекать сотрудников из различных отделов 
предприятия. На данном этапе применяются следующие 
методы:

•	 метод статистической идентификации;
•	 методы аналитической идентификации;
•	 экспертные методы идентификации риска;
•	 метод анализа чувствительности.
Идентифицированные риски должны быть проанали-

зированы и отранжированы с точки зрения приоритетов 
проекта. Для этого используется качественный анализ 
рисков. Среди качественных методов оценки риска наи-
более часто используются следующие:

•	 анализ уместности затрат;
•	 метод аналогий;
•	 метод экспертных оценок.
Данные результаты используются впоследствии в ходе 

количественного анализа рисков. Основная задача коли-
чественного подхода заключается в численном измерении 
влияния факторов риска на поведение критериев эффек-
тивности инвестиционного проекта.

Основой анализа уместности затрат выступает пред-
положение о том, что перерасход средств может быть 
вызван одним или несколькими из следующих факторов:

•	 изначальная недооценка стоимости проекта в целом 
или его отдельных фаз и составляющих;

•	 изменение границ проектирования, обусловленное 
непредвиденными обстоятельствами;

•	 отличие производительности машин и механизмов 
от предусмотренной проектом;

•	 оценка увеличения стоимости проекта, в сравнении 
с первоначальной, вследствие инфляции или изменения 
цен на выполняемые работы по проекту [4].
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Среди количественных методов оценки можно выде-
лить следующие:

•	 статистический метод;
•	 анализ целесообразности затрат;
•	 метод экспертных оценок;
•	 аналитические методы;
•	 метод аналогий;
•	 анализ финансовой устойчивости предприятия и 

оценка его платежеспособности.
После того как все риски проанализированы выстра-

ивается план реагирования на риски. Планирование ре-
агирования на риски – это процесс разработки путей и 
определения действий по увеличению возможностей и 
снижению угроз для целей проекта. Он включает в себя 
определение и назначение одного или нескольких ответст-
венных лиц, в обязанности которых входит реагировать на 
каждый согласованный и подкрепленный бюджетом риск. 
В планировании реагирования на риски рассматриваются 
риски согласно их приоритетам; при необходимости новые 
ресурсы и операции добавляются в планы управления сто-
имостью, расписанием и проектом. Происходит процесс 
финансирования, который разбивается на стадии, свя-
занные с фазами реализации проекта. Поэтапное выде-
ление средств позволяет инвестору при первых признаках 
того, что риск вложения растет, или прекратить финанси-
рование проекта, или же начать поиск мер, обеспечива-
ющих снижение затрат. При этом запланированные опе-
рации по реагированию на риски должны соответствовать 
серьезности риска, быть экономически эффективными в 
решении проблемы, своевременными, реалистичными в 
контексте проекта и согласованными со всеми участни-
ками, а выполнение мероприятий должно быть возложено 
на ответственное лицо [5]. В процессе планирования реа-
гирования на риски используются следующие методы:

•	 уклонение от риска;
•	 передача риска;
•	 принятие риска;
•	 снижение риска;

При этом необходимо также учитывать и дополни-
тельную информацию о проекте, поступающую по мере 
его разработки. Для учета данной информации необходим 
мониторинг и управление рисками – это процесс иденти-
фикации, анализа и планирования, вновь возникших ри-
сков, отслеживания идентифицированных рисков и тех, 
которые отнесены в список для постоянного наблюдения, 
а также проверки и исполнения операций реагирования 
на риски и оценки их эффективности [5]. На данном этапе 
используются следующие методы мониторинга рисков:

•	 пересмотр рисков;
•	 аудит рисков;
•	 анализ отклонений и трендов.
•	 анализ резервов.
•	 совещания по текущему состоянию.
Подводя итог можно сказать, что причиной возникно-

вения риска является неопределенность, которая присут-
ствует во всех проектах. Известные риски – это те риски, 
которые идентифицированы, подвергнуты анализу и в от-
ношении которых могут быть спланированы ответные дей-
ствия. Поскольку, не смотря на первоначальный анализ 
рисков, часть из них остается неидентифицированными, 
необходимо выделять резерв на непредвиденные обстоя-
тельства, в который будут включены неизвестные риски, а 
также все известные риски, для которых разработка кон-
кретных мер реагирования не представляется экономи-
чески эффективной или возможной. Таким образом, ме-
неджер проекта может инициализировать, оценить и 
отслеживать риски проекта и так же запланировать за-
траты и отслеживать рентабельность проекта на каждом 
из его этапов. Используя данную оценку риска в проекте, 
может быть определен необходимый объема страхового 
фонда и выделен резерв времени для устранения проблем 
связанных с проектными рисками. Меры принятые за-
ранее для снижения рисков помогут проектной команде 
уменьшить отставание от графика и повысить рентабель-
ность проекта.
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Особенности и инструменты развития интеллектуального капитала  
в органах местного самоуправления
куижева рита альбертовна, магистрант
кубанский государственный университет (г. краснодар)

В современном мире в государстве происходят посто-
янные социально-экономические трансформации, что 

влечет за собой изменение в развитии российского обще-
ства. В этих условиях возрастает роль органов местного 
самоуправления, ближе всех находящихся к населению 
в рамках определенной территории. Так как именно они 
одни из первых должны обеспечивать адаптацию насе-
ления к изменяющимся условиям внешней среды. Поэ-
тому проблема эффективности работы данных структур 
приобретает первостепенный характер. Одной из важ-
нейших проблем в управлении органов местного самоу-
правления можно считать слабое развитие интеллекту-
ального капитала.

В целом понятие интеллектуального капитала можно 
трактовать как интеллектуальное богатство организации, 
предопределяющее ее творческие возможности по со-
зданию и реализации интеллектуальной и инновационной 
продукции [1]. В структуру интеллектуального капитала 
входит человеческий, социальный и организационный ка-
питал.

На сегодняшний день систему управления в органах 
местного самоуправления (ОМС) считают во многом кон-
сервативной и устаревшей, не адекватной современным 
потребностям. Действительно, внедрение новейших ин-
струментов менеджмента происходит скорее в частных 
организациях, нежели бюджетных. Так как эффективное 
развитие интеллектуального капитала приносит свои ди-
виденды в виде дополнительной прибыли. В бюджетных 
организациях применение управленческих новаций рас-
сматривается скорее как инициатива, так как оценить со-
циальный продукт (результат деятельности бюджетных 
организаций) сложнее, нежели коммерческий продукт, да 
и ощутимых результатов сразу добиться невозможно. Ка-
ковы же особенности труда специалистов ОМС:

1. Специалисты выполняют труд, который выража-
ется в обосновании целей и направлений общественного 
развития в рамках определенной территории.

2. Труд специалистов ОМС – интеллектуальный, пси-
хологически насыщенный, ответственный.

3. Результат труда подтверждается муниципальной 
властью, придающей ему авторитет и должную гарантию.

4. Результат труда не создают непосредственно по-
требительские ценности и не удовлетворяют индивиду-
ально-личностные потребности, но формируют особый 
духовно-материальный продукт, обеспечивающий ра-
циональность, гармоничность и эффективность общест-
венных отношений.

5. Труд специалистов ОМС является высокопро-
фессиональным и предъявляет к каждому из исполни-

телей высокие требования к мастерству и искусству 
в смысле подготовки, личностных качеств и коммуни-
кации [2].

Развитие интеллектуального капитала в ОМС должно 
носить первостепенный характер, так как продукт в ре-
зультате деятельности ОМС – социально значимый и по-
глощается людьми в рамках определенной территории. 
Для начала необходимо понять, какими отличительными 
чертами обладает интеллектуальный капитал ОМС.

Во-первых, в данных структурах интеллектуальная 
продукция специфична. В общем, ее можно обозначить 
как совокупность результатов деятельности специалистов 
ОМС по улучшению показателей определенной сферы.

Во-вторых, материальное стимулирование в ОМС ог-
раничено бюджетом. Если в частных организациях, уве-
личение прибыли влечет за собой повышение премий или 
оклада сотрудникам, то в органах местного самоуправ-
ления инструменты материального стимулирования носят 
не первостепенный характер.

В-третьих, если рассматривать структуру интеллекту-
ального капитала, то человеческому капиталу здесь отво-
дится не ключевая роль. К сожалению, социальный и ор-
ганизационный капиталы считаются наиболее важными 
компонентами. Вследствие несбалансированности интел-
лектуального капитала, результаты деятельности ОМС 
невысоки.

В-четвертых, существует проблема мотивации в ОМС. 
Зачастую труд работников бюджетных организаций не 
оценивается должным образом. Проблема возникает 
из-за разницы целей коммерческих и бюджетных органи-
заций, так как главный результат работы органов мест-
ного самоуправления – не получение прибыли, а реа-
лизация социально значимых проектов для общества в 
рамках данной территории. По словам авторов Д. Крим-
минса, М. Кил, некоммерческий сектор традиционно при-
влекал людей, искренне заинтересованных в достижении 
уставных целей, общественно полезных программах, а 
не в бизнесе [3]. Кроме того, труд в некоммерческих ор-
ганизациях имеет определенные минусы: низкая оплата 
труда, отсутствие перспектив карьерного роста, ненорми-
рованный рабочий график, совмещение рабочего времени 
и досуга работника. Также отсутствует поощрение за ини-
циативность и новаторство идей специалистов ОМС, по-
этому зачастую сотрудники данных структур безынициа-
тивны и консервативны.

В-пятых, в ОМС служба управления персоналом 
представлена лишь делопроизводством, отсутствует 
структура, отвечающая за развитие персонала. Поэтому 
карьерный рост, механизмы мотивации, повышение ква-
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лификации – находятся за «закрытым занавесом» для 
специалистов.

В-шестых, развитие интеллектуального капитала яв-
ляется фактором успеха коммерческих компаний, устой-
чивым конкурентным преимуществом [4]. Однако органы 
местного самоуправления редко становятся участниками 
конкуренции, поэтому развитие интеллектуального ка-
питала не становится первостепенной задачей для руко-
водства.

Особенности интеллектуального капитала можно обо-
значить на рисунке 1.

Таким образом, интеллектуальный капитал ОМС не-
сбалансирован и имеет проблемы во всех трех компо-
нентах. Непропорциональное развитие отдельных эле-
ментов в структуре интеллектуального капитала может 
привести к снижению показателей интеллектуального ка-
питала [5].

Подытожив вышесказанное, можно предложить совре-
менные инструменты эффективного развития интеллекту-
ального капитала в ОМС, рассмотренные на рисунке 2.

В частности, могут быть использованы следующие ин-
струменты развития интеллектуального капитала в ОМС:

1. Оценка работы специалистов по системе показа-
телей KPI. Данная система предполагает вознаграждение 
за определенный результат. К примеру, за решение по-
ставленных целей и задач. Для этого службе управления 
персоналом необходимо разработать свою систему пока-
зателей, специфичную для данной структуры ОМС.

2. Создание муниципального центра дополнительного 
образования для проведения тренингов с применением 
современных методов менеджмента.

3. Формирование качественного кадрового состава 
ОМС.

4. Обеспечение информационной, научно-техниче-
ской, методической базами служб ОМС.

5. Создание муниципального досугового центра с 
целью удовлетворения потребностей в саморазвитии спе-
циалистов ОМС.

6. Организация выездных поездок для специалистов 
ОМС.

7. Развитие системы наставничества, при которой но-
вого сотрудника представляют наставнику, который по-
могает освоиться в коллективе. При этом руководитель 
должен успокоить наставника в том, что на место послед-
него новичок не претендует. Так конкуренция не поме-
шает освоиться новому сотруднику.

Современное общество диктует свои законы развития, 
государство навязывает другие, и зачастую органам мест-
ного самоуправления необходимо найти баланс между по-
требностями населения и возможностями государства. 
Поэтому эффективное развитие ОМС способствует нахо-
ждению консенсуса в целом, в частности адаптации госу-
дарства к трансформации общества и приобщению насе-
ления к социально-экономическим изменениям внешней 
среды, проводимых государством. И немаловажную роль 
в этом сыграет развитие интеллектуального капитала 

рис. 1. особенности интеллектуального капитала в органах местного самоуправления
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ОМС. Эффективное развитие интеллектуального капи-
тала ОМС невозможно при «однобоком» развитии одного 
или двух компонентов капитала. Поэтому необходим про-
порциональный рост человеческого, социального и орга-

низационного капитала. Таким образом, применение ин-
струментов, указанных автором, учитывает особенности 
интеллектуального капитала ОМС и способствует его 
развитию в целом.
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рис. 2. Современные инструменты эффективного развития интеллектуального капитала  
в органах местного самоуправления
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Для адаптации, выживания и развития в новых усло-
виях высшие образовательные учреждения должны пос-
тоянно отслеживать состояние рынка образовательных 
услуг и оценивать свое положение на этом рынке, а также 
применять методы прогнозирования развития рынка, раз-
рабатывать альтернативные варианты своего будущего 
поведения в зависимости от изменения внешней среды, 
т.е. использовать стратегические подходы к регулиро-
ванию своей производственно-хозяйственной деятель-
ности.

Высшее учебное заведение является предприя-
тием особого типа – предприятием по подготовке спе-
циалистов в тех или иных областях деятельности. Поэ-
тому основные, типичные этапы технологии разработки 
стратегии развития предприятия взяты за основу и адап-
тированы для высшего учебного заведения как предпри-
ятия особого типа.

На основе анализа источников [1, 2] выделен ряд 
этапов технологии разработки стратегии развития ВУЗа. 
Следует отметить, степень проработки данного вопроса в 
научной литературе достаточно поверхностна, существует 
много расхождений относительно последовательности, 
содержания этапов. В настоящей статье приведены и про-
анализированы следующие этапы технологии разработки 
стратегии развития образовательного учреждения:

1. Формирование миссии ВУЗа.
2. Определение целей развития и критериев их дости-

жения.
3. Общая диагностика состояния и тенденций. Анализ 

внешней и внутренней среды функционирования ВУЗа. 
Выделение ключевых проблем.

4. Формирование стратегических альтернатив (путей 
и проектов решения выявленных проблем).

5. Анализ вариантов и выбор оптимального вари-
анта стратегического развития.

6. Реализация стратегии.
7. Оценка реализации стратегии.
Структурированные результаты анализа технологии 

разработки стратегии развития ВУЗа и выявленные при 
этом проблемы представлены в таблице 1.

Применительно к высшему учебному заведению 
миссия – это ясно сформулированное, побуждающее 
к действию, емкое изложение перспективного видения 
образа вуза, принципов и способов продвижения к этому 
идеалу [3]. Миссия выполняет мобилизующую и объеди-
няющую функции, она должна быть краткой и вырази-
тельной. Смысл миссии в управленческой практике опре-
деляется несколькими позициями.

Во-первых, миссия дает обществу, государству, рынку 
труда, науке общее представление о том, что собой пред-
ставляет вуз, к чему он стремится, какие средства и спо-
собы он готов применить для достижения своих целей. 
Во-вторых, миссия способствует единению вузовского со-
общества, формированию корпоративного духа. Миссия 
способствует установлению вполне определенного кли-
мата, т.к. через нее до каждого сотрудника доводятся ос-
новные ценности и принципы управления и функциони-
рования вуза. В-третьих, миссия создает благоприятные 
возможности для эффективного управления разви-
тием вуза, т.к. в ней определены приоритеты, ценности и 
общий подход к организации функционирования вуза как 
целостной саморазвивающейся системы [4]. Именно на 
основе миссии вуза вырабатываются все остальные цели 
вуза, которые направлены на обеспечение непрерывности 
его развития.

Однако существует опасность, что, даже отвечая выше 
перечисленным условиям, миссия останется очень общей 
и абстрактной, не учитывающей специфику высшего 
образовательного учреждения. В условиях ограничен-
ности ресурсов, нестабильности заказчиков, конкуренции 
необходимым становится определение стратегических на-
правлений и целей деятельности вуза.

Второй этап заключается в определении целей раз-
вития и критериев их достижения. Существуют следу-
ющие виды целей развития вуза:

1. Внешняя цель (можно назвать ее рыночной, по-
скольку вуз поставляет специалистов на рынок трудовых 
ресурсов) может заключаться в росте востребованности 
выпускников на рынке труда. Подцелями рыночной цели 
могут быть следующие:

– рост числа выпускников, работающих по специаль-
ности (критерий – доля выпускников, работающих по 
специальности);

– рост среднего дохода выпускников вуза (критерий – 
уровень среднего дохода выпускников);

– повышение рейтинга вуза среди вузов близкого про-
филя (критерий – величина рейтинга).

2. Внутренняя цель – повышение эффективности и 
качества учебного процесса. Отметим, что уровень эф-
фективности (качества) учебного процесса естественно 
оценивать по уровню системы управления учебным про-
цессом, то есть по выполнению определенных требований 
к системе управления учебным процессом, а в более ши-
роком плане – к системе управления вузом в целом.

В качестве основных подцелей могут быть выделены 
следующие [1]:
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1. Повышение эффективности и качества управления 
учебным процессом, то есть оптимизации и регламен-
тации процедур планирования и контроля учебного про-
цесса.

2. Повышение эффективности и качества самого учеб-
ного процесса, что включает в себя определенный набор 
требований к информационному обеспечению учебного 
процесса, учебно-методическим комплексам и т.д.

таблица 1
технология и потенциальные проблемы разработки стратегии развития Вуза

Входные данные
Этапы техно-
логии разра-

ботки стратегии
Выход процесса

Стратегические ме-
тоды реализации 

этапа

Потенциальные про-
блемы реализации 

этапа
Сфера деятельности, 
основные услуги, це-
левая аудитория, ге-
ографическое разме-
щение деятельности, 
мировоззрение ВУЗа 
(стратегические ори-
ентиры), основные 
убеждения, взгляды

Определение 
миссии

Сформулированная, 
документально офор-
мленная миссия ВУЗа

Модель Абеля, модель 
Виссема, модель «8 
меморандумов»

Отсутствие общего под-
хода к формированию 
миссии и целей; субъек-
тивный подход; исполь-
зование классических 
инструментов страте-
гического менеджмента 
без учета специфики 
ВУЗа

Миссия ВУЗа Установление 
стратегических 
целей

Краткосрочные и дол-
госрочные цели, удов-
летворяющие прин-
ципу «SMART» 
(конкретные, изме-
римые, достижимые, 
ориентированные на 
конкретные действия и 
определенные во вре-
мени)

Дерево целей

Информация о состо-
янии внутренних про-
цессов ВУЗа, про-
цессов макро- и 
микроокружения; ста-
тистические данные

Диагностический 
этап – анализ 
внешней и вну-
тренней среды

Сильные и слабые сто-
роны ВУЗа, возмож-
ности (конкурентные 
преимущества) и уг-
розы внешней и вну-
тренней среды 

PEST-анализ, SWOT-
анализ, самооценка

Отсутствие действу-
ющей практики анализа 
внешней и внутренней 
среды ВУЗа (учет от-
зывов работодателей)

Данные анализа 
внешней и внутренней 
среды

Формирование 
стратегических 
альтернатив

Список стратегических 
альтернатив (вари-
антов развития ВУЗа)

Аналитические, эк-
спертные методы; ма-
тричный подход

Отсутствие оценки с 
точки зрения соответ-
ствия стратегических 
альтернатив постав-
ленным целям, миссии 
организации

Стратегические аль-
тернативы

Анализ и выбор 
оптимального ва-
рианта стратеги-
ческого развития

Стратегия развития 
вуза (стратегический 
план)

Ситуационный и ма-
тричный подходы

Стратегия развития 
ВУЗа

Реализация стра-
тегии

Достигнутые страте-
гические цели. Отчет о 
реализации стратегии

Управление бюд-
жетом, MBO, моти-
вация

Отсутствие технологии 
управления мероприя-
тиями по достижению 
поставленных целей

Стратегия, цели, 
миссия, данные о со-
стоянии внешних и 
внутренних процессов

Оценка стратегии Данные о соответ-
ствии/несоответствия 
стратегии целям орга-
низации; направления 
по совершенствованию 
деятельности

Сбалансированная си-
стема показателей; 
традиционная оценка 
(соотношение затрат 
и результатов); оценка 
стратегии как инве-
стиционного проекта

Недостаточность инфор-
мации для анализа (о ка-
честве образовательных 
услуг, востребованности 
выпускников на основе 
отзывов работодателей)
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3. Улучшение материального обеспечения учебного 
процесса (определенный набор требований к оснащению 
учебно-научных лабораторий, аудиторий, вычислитель-
ного центра и т.д.).

4. Финансовая цель – стабилизация и последующий 
рост финансового обеспечения вуза. Основным крите-
рием является бюджет вуза, включающий как государст-
венное финансирование, так и доходы от собственной дея-
тельности (платное обучение, выполнение хозяйственных 
договоров и т.д.).

5. Социальная цель – рост уровня жизни преподава-
телей и студентов.

Третий этап технологии разработки стратегии вуза 
предполагает общую диагностику состояния, тенденций и 
выделение ключевых проблем. Диагностический этап вы-
ступает важнейшим этапом управления при выработке 
эффективной стратегии и обеспечивает реальную оценку 
собственных ресурсов и возможностей и глубокое пони-
мание внешнего конкурентного окружения. Следует от-
метить, что для реализации данного этапа технологии 
разработки стратегии необходима эффективная инфор-
мационная система, обеспечивающая данными для ана-
лиза прошлых, настоящих и будущих ситуаций, таким 
образом, потенциальной проблемой реализации диагно-
стического этапа выступает отсутствие специфики ВУЗа 
и образовательных услуг в действующей практике ана-
лиза. Зачастую, отсутствие такой информации как отзывы 
работодателей о качестве образовательных услуг, анализ 
рыночной информации о востребованности выпускников 
значительно искажает результаты анализа внешней и 
внутренней среды образовательного учреждения, а сле-
довательно, влияет негативным образом на качество реа-
лизации дальнейших этапов технологии разработки стра-
тегии развития ВУЗа.

Дальнейшим этапом в технологии является формиро-

вание, анализ стратегических альтернатив и выбор оп-
тимального варианта стратегического развития. Выбор 
стратегии развития является весьма значимым и ответ-
ственным этапом стратегического менеджмента. Осмы-
сленный и обоснованный выбор стратегии требует оп-
ределения критериев ее эффективности. Однако выбор 
единственной доминантной стратегии не всегда является 
оправданным, поскольку приходится сталкиваться с ча-
стым изменением внешних условий функционирования 
и развития. Поэтому в современной социально-эконо-
мической ситуации многие предпочитают сценарную 
стратегию, предполагающую наличие и проигрывание 
нескольких сценариев стратегического развития в зави-
симости от изменения комплекса внешних и внутренних 
условий. Такие сценарии могут зависеть от многого: от го-
сударственной политики в области высшего образования, 
стабильности бюджетного финансирования, планов со-
циально-экономического развития регионов, от участия 
высшей школы в международных интеграционных про-
цессах и т.д. [5].

Для заключительных этапов – реализации и оценки 
стратегии – отсутствие технологии управления меро-
приятиями по достижению поставленных целей явля-
ется значительной проблемой при реализации стратегии, 
а недостаточность входной информации о качестве обра-
зовательных услуг, востребованности выпускников на ос-
нове отзывов работодателей может существенно повлиять 
на качество осуществления этапа оценки стратегии раз-
вития ВУЗа.

Подводя итог, следует отметить, что основными про-
блемами реализации технологии разработки стратегии 
являются использование классических инструментов 
стратегического менеджмента без учета специфики ВУЗа, 
отсутствие общего подхода к осуществлению этапа, недо-
статочность информации для анализа.
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Совершенствование организационных аспектов управления затратами 
в овощеводстве защищенного грунта
петухова Виктория Васильевна, заместитель главного бухгалтера
оао «Волга» (г. балаково)

Овощеводство – одна из приоритетных отраслей расте-
ниеводства России. Круглогодичное обеспечение на-

селения качественной овощной продукцией имеет повы-
шенную социальную значимость, так как овощи обладают 
ценными питательными и целебными свойствами, спо-
собствуют лучшему усвоению других продуктов питания, 
являются важным источником легкоусвояемых углеводов, 
белков, растительных жиров, а также витаминов, органи-
ческих кислот и минеральных солей.

В связи с интенсификацией производственных про-
цессов в сельском хозяйстве, интеграцией предприятий на 
мировом уровне, развитием науки и техники необходимо 
разрабатывать стратегии, направленные на повышение 
эффективности производства и конкурентоспособности 
российских сельскохозяйственных предприятий. Ограни-
ченность ресурсов в аграрном секторе экономики и их воз-
растающая стоимость диктует необходимость поиска наи-
более эффективного варианта производства продукции 
исходя из производственных факторов и возможностей 
их альтернативного использования. Проблема управ-
ления затратами должна быть приоритетной в структуре 
задач предприятия, поскольку именно на этапе форми-
рования затрат закладываются предпосылки эффектив-
ности функционирования всего предприятия в целом. По-
скольку затраты – это основной ограничитель прибыли и 
одновременно главный фактор, влияющий на объем пред-
ложения, то принятие решений руководителями сельско-
хозяйственных предприятий невозможно без анализа уже 
имеющихся затрат и их величины на перспективу.

Экономическая эффективность деятельности пред-
приятий базируется на сопоставлении произведенных 
расходов в процессе производства и результатов хозяй-
ственной деятельности, поэтому при отсутствии возмож-
ности влиять на цену овощной продукции, необходимо 
оперативно регулировать величину затрат на производ-
ство и реализацию продукции. Это достигается посред-
ством воздействия на физический расход ресурсов, их 
структуру, цену и качество с целью обеспечения задан-
ного эффекта.

Управление затратами должно базироваться на верной 
аналитической информации, получаемой из управленче-
ской и бухгалтерской отчетности предприятий. По своему 
содержанию и задачам анализ затрат в овощеводстве за-
щищенного грунта почти не отличается от анализа в 
других отраслях национальной экономики [1, с. 5]. Однако 
имеются некоторые особенности, которые обусловлены 
спецификой этой отрасли производства:

результаты хозяйственной деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий во многом зависят от природно-

климатических условий. Для получения правильных 
выводов о результатах хозяйственной деятельности по-
казатели текущего года должны сопоставляться не с про-
шедшим годом, как это делается на промышленных пред-
приятиях, а с данными за предшествующие 3–5 лет;

– в сельском хозяйстве процесс производства очень 
длительный и не совпадает с рабочим периодом. Многие 
показатели можно рассчитать только в конце года. В 
связи с этим наиболее полный анализ в растениеводстве 
можно сделать только по результатам года;

– сельское хозяйство отличается от других отраслей 
производства тем, что в нем часть продукции использу-
ется на собственные цели в качестве средств производ-
ства: семена, фураж, животные. Поэтому объем реализо-
ванной продукции намного меньше произведенной.

Сложность анализа затрат в сельском хозяйстве объ-
ективно обуславливает необходимость формирования ме-
ханизма управления, обеспечивающего оперативность 
принятия решений и повышение эффективности сельско-
хозяйственных организаций. Механизм управления за-
тратами должен позволять прогнозировать и контроли-
ровать уровень рентабельности не только на конечном 
этапе, когда появляются денежные потоки, но и на пред-
варительных этапах производственного процесса, что 
позволит оперативно влиять на процесс формирования 
фактических значений эффективности и обеспечит необ-
ходимую конкурентоспособность организации на эконо-
мическом рынке.

Таким образом, исследования в целях разработки ме-
ханизма управления затратами должны осуществляться 
в соответствии с принципами системного подхода. Схема 
совершенствования процесса управления затратами 
представлена на рисунке 1.

Существо его положений должно конкретизироваться 
посредством:

1) процессного описания деятельности предприятия;
2) выделения объектов и субъектов управления затра-

тами;
3) определения способов организации процесса управ-

ления;
4) разработки методических положений по управ-

лению этими затратами, в том числе идентификации и 
порядка распределения затрат по бизнес-процессам, 
центрам формирования затрат и ответственности за со-
блюдением нормативов по ним;

5) упорядочивания информационного обеспечения 
механизма управления;

6) выбора методов оценки эффективности управ-
ления этими затратами.

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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Учет, контроль и анализ являются основополагающими 
элементами системы управления затратами, предназна-
ченными для оценки и анализа финансовых и нефинан-
совых данных в целях определения направлений совер-
шенствования деятельности предприятия, связанной с 
основным показателем конкурентоспособной продукции и 
организации в целом – качеством.

В рамках совершенствования организации процесса 
управления затратами на предприятия овощеводства за-
щищенного грунта необходимо составить декларативный 
документ под названием «План мероприятий по сокра-
щению затрат».

В самом общем виде этот документ содержит перечень 
мероприятий, где для каждого мероприятия определено:

– по какой статье произойдет снижение затрат после 
реализации данного мероприятия;

– за счет чего (за счет каких факторов) произойдет 
снижение затрат. (В самом общем виде можно выделить 
две группы этих факторов – сокращение количество по-
требляемых ресурсов или снижение стоимости единицы 
потребляемых ресурсов);

– перечень конкретных действий, которые выполня-
ются в рамках мероприятия;

– ответственное лицо (при этом желательно указать не 
только лицо, ответственное за выполнение мероприятия в 
целом, но и лиц, ответственных за выполнение отдельных 
действий или работ в рамках данного мероприятия). Для 
эффективного осуществления данного документа необхо-
димо четко помнить о критериях, на основании которых 
обязанности по снижению затрат по той или иной статье 
можно закрепить за конкретным ответственным лицом: 
сотрудник, в силу своих функциональных обязанностей 
и полномочий, принимает решения, которые непосред-
ственно влияют на величину затрат по данной статье; в 
подчинении сотрудника находятся подразделения, дея-

тельность которых непосредственно влияет на величину 
затрат по данной статье;

– стоимость мероприятия, т.е. какие затраты понесет 
компания на выполнение данного мероприятия;

– планируемый годовой эффект – сколько органи-
зация сэкономит в следующем году, после того, как меро-
приятие будет реализовано;

– чистый планируемый годовой эффект – сколько ор-
ганизация получит экономии после реализации меропри-
ятия, с учетом затрат на данное мероприятие;

– сроки выполнения мероприятия.
Обобщенно этапы построения Плана мероприятий 

для сельскохозяйственных организаций приведены на ри-
сунке 2.

Эффективная система управления затратами на пред-
приятии позволяет выстроить прозрачную для руковод-
ства и легко управляемую финансовую структуру, решает 
многие типичные проблемы экономической неэффектив-
ности на крупных предприятиях, снижает вероятность до-
рогостоящих ошибок. Результатом построения качест-
венной системы является как повышение эффективности 
оперативного (ежедневного) управления, так и дости-
жение стратегических целей компании.

Таким образом, управление затратами – это целая си-
стема организационно-экономических мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности всего сель-
скохозяйственного производства, а необходимость 
управления затратами обусловливается той ролью, ко-
торую они играют в экономике предприятия, формируя 
его прибыль, которая в конечном итоге, повышает его ка-
питализацию и выступает основным условием конкурен-
тоспособности и жизнеспособности предприятия.

Несмотря на накопленный научно-исследовательский 
потенциал в области управления затратами, основным 
препятствием на пути повышения эффективности фун-

рис. 1. организационные аспекты совершенствования управления затратами
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кционирования сельскохозяйственных организаций сле-
дует считать значительную трудоемкость расчетов се-
бестоимости производства и, как следствие, низкую 
оперативность получения требуемых данных. Это значи-
тельно ограничивает возможности принятия быстрых и 
оптимальных решений в условиях высокой динамики цен 
при изменениях рыночной конъюнктуры.

В условиях мирового экономического взаимодействия 
успешно существуют и развиваются только те предпри-
ятия, которые выпускают конкурентоспособную про-
дукцию, что обеспечивается высоким качеством при 
сравнительно низкой цене. Практика хозяйствования, 

основанная на непрерывном анализе затрат, оперативной 
работе с издержками, способствует стабильности по-
зиций на рынке. Принципиальной является оценка затрат 
по каждому из направлений деятельности и выбор таких 
из них, которые позволяют наиболее полно в комплексе 
задействовать ограниченные собственные ресурсы пред-
приятия с сохранением или ростом запланированной до-
ходности. Поэтому в современных условиях управление 
затратами становится действенным, а зачастую чуть ли не 
единственным способом достижения поставленной цели 

– повышения прибыли и эффективности деятельности в 
целом.
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рис. 2. Этапы подготовки плана мероприятий по сокращению затрат
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В работе обсуждаются проблемы выживания предприятий в условиях рыночной экономики в РФ.
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The paper discusses the problem of survival of the business of electronic industry in a market economy in Russia.
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Введение

Внутренний рынок в стране практически рухнул в 1991 
году, а на его остатки хлынул неограниченный поток за-
рубежных. Предприятию «Ангстрем» необходимо было 
выживать или прекратить свое существование. В 1993 
году государственное предприятие НИИ точной техно-
логии и завод «Ангстрем», как единый комплекс, были 
преобразованы в акционерное общество открытого типа 
«Ангстрем». Новое Общество получило полную само-
стоятельность и лишилось государственной поддержки. 
Предприятие работало в напряженном режиме и посто-
янном поиске более оптимального решения своих эко-
номических проблем. «Ангстрем» встал в ряд мировых 
лидеров по поставкам ИС для микрокалькуляторов, элек-
тронных игр, позже – часов и т.п. Так к концу 90-х на 
предприятии было разработано и внедрено около двад-
цати типов различных микрокалькуляторных кристаллов. 
Поставки микрокалькуляторных чипов ОАО «Ангстрем» 
составляли до 40 % всего их мирового производства, и он 
уверенно лидировал в этой продуктовой нише на мировом 
рынке. У предприятия были неплохие экономические по-
казатели по прибыльности бизнеса, что даже позволило 
осуществить вложения в развитие производства. За по-
следние шесть – восемь лет произошли существенные 
изменения на рынке микроэлектроники ЮВА. На рынки 
потоком хлынула продукция новых микроэлектронных 
предприятий Китая, причем с агрессивно низкими це-
нами. Также в России возросли цены на энергоносители 
и материалы, выросла заработная плата. Это привело к 
снижению прибыльности производства, а по отдельным 
видам продукции – к убыточности. Также произошли из-
менения и на внутреннем рынке электронной компонен-
тной базы (ЭКБ). Существенно укрепились и возросли 
объемы государственного заказа, особенно на разработки 
новой продукции. Это позволило создать в стране инфра-
структуру центров проектирования ЭКБ, которые зака-

зывали изготовление разработанных БИС на зарубежных 
полупроводниковых заводах с передовыми технологиями 
уровня от 0,5 до 0,08 мкм, работающих в режиме «крем-
ниевой мастерской». В последовавшие годы на предпри-
ятии была проведена структурная реорганизация и вы-
полнен комплекс работ по подготовке к ресертификации 
на соответствие требованиям последних международных 
стандартов системы менеджмента качества, а 15 марта 
2006 года получен сертификат на соответствие требо-
ваниям ISO 9001:2000. В настоящее время осваивается 
промышленная 0,6 микронная технология. Предприятию 
удалось «удержаться на плаву» в прошедшие девяностые 
годы (период первоначального капитализма в России), в 
основном, методом проб и ошибок. Использовавшиеся 
экономическая, кадровая системы, система материаль-
ного стимулирования были сложными. Нельзя сказать, 
что нынешняя система лишена недостатков. Попытаемся 
оценить свои организационно-экономические действия с 
научной точки зрения.

1. Показатели организационно-экономической 
эффективности предприятия

Повышение эффективности системы управления 
предприятием предполагает нахождение наилучших ор-
ганизационных форм, методов, технологии управления 
конкретным объектом в целях достижения управляемой 
системой определенных технико-экономических резуль-
татов в соответствии с заданным критерием или системой 
критериев [1].

1.1. Разработка системы показателей эффектив-
ности

1.1.1. Общие принципы разработки системы сбалан-
сированных показателей (ССП)

ССП оценивает работу предприятия на основе че-
тырех сбалансированных параметров: финансы, взаимо-
отношения с клиентами, внутренние бизнес-процессы, а 
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также обучение и повышение квалификации персонала. А 
работа по сбалансированной системе критериев оценки 
начинается с обсуждения проблемы определения кон-
кретных стратегических задач на основе принятой стра-
тегии [6, с. 30].

Важнейшая задача при выборе конкретных показа-
телей сбалансированной системы – определить те из них, 
которые наилучшим образом выражали бы стратегию 
предприятия. Поскольку каждая стратегия уникальна, 
такой же неповторимой должна быть система и ее пока-
затели. Однако, как показано в [5, с. 253], есть несколько 
широко распространенных ключевых показателей.

Ключевые показатели финансовой составляющей:
– экономическая добавленная стоимость;
– прибыльность;
– рост дохода/структура дохода;
– эффективность снижения издержек.
Также при определении ключевых показателей не-

обходимо помнить о правиле корректной формулировки 
стратегических целей – они должны быть трудными, но 
при этом реалистичными [2, с. 317].

1.1.2. Определение ключевых показателей в финан-
совой составляющей ССП

ССП эффективности побуждает предприятие устано-
вить взаимосвязь между корпоративной стратегией и фи-
нансовыми целями, которые являются своеобразными 
ориентирами при определении задач и параметров других 
составляющих. Каждый выбранный показатель должен 
представлять собой звено в цепи причинно-следственных 
связей (взаимоотношений), нацеленных в итоге на со-
вершенствование финансовой деятельности. ССП – это 
своего рода История стратегии, начинающаяся с поста-
новки долгосрочных финансовых целей, в результате чего 
возникает некая последовательность действий (меропри-
ятий), которые необходимо выполнить в рамках всех че-
тырех составляющих системы для достижения желаемого 
долгосрочного экономического результата. Для большин-
ства компаний финансовые показатели роста дохода, сни-
жения себестоимости и повышения производительности, 
оптимального использования основных средств и сокра-
щения рисков являются единым вектором всех четырех 
составляющих ССП.

Таким образом, в качестве основного показателя фи-
нансовой составляющей предлагается оставить эффек-
тивность снижения издержек, т.е. в нашем случае достиг-
нутую экономию по отношению к расчетной стоимости.

1.1.3. Определение ключевых показателей в клиент-
ской составляющей ССП

Клиентская составляющая ССП определяет круг кли-
ентов и сегменты потребительского рынка, где предпри-
ятие собирается работать. Выбранные сегменты рынка 
и есть тот источник доходов, задача повышения которых 
ставится в финансовой составляющей системы крите-
риев. Ключевые показатели клиентской составляющей, 
а именно удовлетворение потребностей клиента, его ло-
яльность, прибыльность, сохранение и расширение кли-

ентской базы, позволяют соотнести их с состоянием це-
левых потребительских групп и сегментов рынка, а также 
определить потребительную ценность предложений (value 
propositions), которые являются важнейшими индикато-
рами при оценке результатов работы с клиентами. Ко-
личество одновременно реализуемых проектов является 
ключевым показателем, оказывающим сильнейшее воз-
действие на всю финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия. Рост числа реализуемых проектов влечет за 
собой неизбежные структурные изменения. Как правило, 
имеют место как положительные, так и отрицательные 
следствия – неизбежные структурные изменения, рост 
численности персонала и фонда оплаты труда, зачастую 
потеря темпов и качества производимых работ, повы-
шение вероятности незавершенного строительства, не-
хватку собственных и привлеченных средств, проблемы 
с дополнительным кредитованием. Таким образом, появ-
ление на предприятии новых проектов должно носить хо-
рошо сбалансированный характер, зависящий от множе-
ства факторов. В первую очередь от состояния рынка и от 
успехов по реализации намеченной программы. Поэтому 
рост, произошедший ради роста, является слабым аргу-
ментом к дополнительной мотивации управляющего пер-
сонала, однако несомненно, что при этом необходимо ком-
пенсировать увеличившуюся на управляющий персонал 
нагрузку. Таким образом, в качестве стратегической цели 
необходимо определить увеличение числа реализуемых 
проектов в строгом соответствии с утвержденной про-
граммой перспективного развития предприятия и с учетом 
выполнения существующей программы.

1.1.4. Показатели, связанные с управлением
Все большее значение приобретает и решение во-

просов, связанных с управлением персоналом, занима-
ющим в новых условиях ключевое положение в ресурсном 
потенциале и по существу предопределяющим успех ор-
ганизаций в достижении ее целей. В связи со всем этим, 
менеджмент предприятия, работающий в рыночной среде, 
предъявляет высокие требования к профессионализму 
управленческого персонала, от которого зависит эффек-
тивность управленческой деятельности, а, следовательно, 
и, эффективность деятельности всего предприятия. 
Любое предприятие, представляя собой целенаправ-
ленную систему, состоит из элементов – людей, имеющих 
собственные целевые установки, и одновременно являю-
щихся частью одной или более целенаправленных систем. 
Качество функционирования и эффективность предпри-
ятия зависят от характера влияния на него как составля-
ющих элементов, так и систем, в которые оно входит. По-
этому необходимое условие эффективного управления 
заключается в максимальном достижении согласован-
ности действий всех работников предприятия. Исполь-
зуемые управленцами для этого средства могут широко 
варьировать в зависимости от культуры данного предпри-
ятия и принятого в соответствии с ней стиля управления 
Другими словами, эффективность организационной куль-
туры опосредованным образом находит свое проявление 

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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в эффективности управляющей подсистемы предприятия. 
Управляющая подсистема, в свою очередь, существует и 
функционирует лишь во взаимосвязи с управляемой под-
системой, в результате чего создается конечный продукт 
всей системы управления (системы производства). Сле-
довательно, эффективность системы управления в опре-
деленной степени зависит от эффективности функци-
онирования управляющей подсистемы, в том числе и 
организационной культуры. В связи с этим для оценки эф-
фективности системы управления может быть исполь-
зован показатель ресурсоотдачи, учитывающий наряду 
с другими факторами рыночные финансово-кредитные 
отношения и инфляционные процессы. Кроме основ-
ного обобщающего показателя эффективности для более 
полной оценки организационной культуры следует приме-
нять ряд вспомогательных показателей, таких как уровень 
производственных связей, диапазон управления, степень 
стабильности кадров и др. Для выработки мероприятий 
по повышению уровня организационной культуры следует 
определять относительную эффективность. Организаци-
онная культура выступает в качестве социальной стороны 
показателя эффективности управленческой деятельности 
предприятия.

Эффективность труда управленческого персонала, 
прежде всего, определяется простыми моментами про-
цесса труда, т.е. целесообразной деятельностью или самим 
трудом, предметами труда и средствами труда. Поэтому 
эффективность труда управленцев можно представить как 
соотношение между факторами, определяющими эффек-
тивность труда управленцев и показателями, характери-
зующими социально-экономические результаты их труда. 
К определяющим факторам относятся основные эле-
менты производственного процесса без взаимодействия 
которых невозможно получение определенного резуль-
тата, а именно: личные, вещественные и организационные. 
К личным факторам относится рабочая сила, от качества 
которой зависит ее функционирование. Но, как известно, 
труд управленцев характеризуется богатым творческим 
содержанием. Поэтому, наряду с качеством рабочей силы, 
необходимо учитывать и творческую активность управ-
ленцев, а в качестве условий необходимых для функци-
онирования рабочей силы, выступают вещественные и 
организационные факторы. Показателем же, характери-
зующим эффективность управленческой деятельности 
является ее социально-экономические результаты, от-
несенные к совокупным затратам на их получение.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что прямая оценка любого из результатов управленче-
ской деятельности представляет собой сложную задачу. 
Поэтому необходимо разрабатывать новые и совершен-
ствовать существующие системы оценки эффективности 
труда как каждой отдельной группы управленцев, так и 
управленческого персонала в целом, которые бы предус-
матривали наличие и значение всех факторов и показа-
телей, определяющих и характеризующих эффективность 
управленческой деятельности.

2. Система материального стимулирования

Система материального стимулирования не стимули-
рует сотрудников на работу по достижению целей Ком-
пании. В настоящее время собственники многих ком-
паний ставят перед топ-менеджерами (ТМ) вполне 
конкретные цели в виде планов по прибыли, росту сто-
имости компании, рентабельности инвестиций, собст-
венного капитала и пр. В свою очередь, перед ТМ стоит 
задача мотивации персонала на эффективное дости-
жение этих целей. И тут, казалось бы, система матери-
ального стимулирования – вот тот основной инструмент, 
призванный помочь менеджерам в решении этой задачи. 
Однако, существующая система материального стиму-
лирования никоим образом не привязана к целям Ком-
пании, целям отдельных ее структурных единиц. Дости-
жение подразделениями и их сотрудниками поставленных 
ориентиров и степень эффективности, с которой они до-
биваются результатов, никак не влияет на уровень их 
вознаграждения. «Голый» оклад – вот на что могут рас-
считывать сотрудники даже в том случае, если их ре-
зультаты и эффективность неоспоримы. «Правильно» 
работающая система материального стимулирования, 
напротив, должна быть целенаправленной, т.е. дополни-
тельно поощрять сотрудников, наиболее эффективно ре-
шающих поставленные задачи. Наиболее важными ре-
зультатами от принятого комплекса мер материального 
стимулирования, основанных на ключевых показателях 
эффективности деятельности руководителей, являются 
формирование лояльности управленческого персонала 
и повышение эффективности работы руководителей. 
Итогом правильного стимулирования всегда становится 
мотивированный, приверженный, эффективный, разви-
вающийся персонал. Также в качестве ожидаемого эф-
фекта от внедрения новой схемы оплаты труда рассма-
тривается возможность ее использования в целях оценки 
работы всей компании, ее отдельных подразделений и 
конкретных работников. Кроме того, новая система по-
зволит провести организационный анализ однородных 
процессов, которые протекают в различных условиях. 
Основное преимущество новой схемы видится в том, что 
процесс принятия решений строится на анализе данных, 
которые доступны в любой момент и представлены в за-
ранее утвержденном формате Обзор проблематики, су-
ществующей со справедливым подходом к вопросу сти-
мулирования управленческого персонала. Источником 
надбавок за рост эффективности является реальная эко-
номия трудовых и материальных ресурсов от применения 
новшеств. На вознаграждение в виде надбавок и премий 
может быть направлено 90 % суммы реального экономи-
ческого эффекта. Вознаграждение определяется с учетом 
особенностей организации

На основании выше сказанного, можно сделать сле-
дующие выводы.

Переход на рыночную экономику для предприятия 
«Ангстрем» дался тяжело, но предприятие «ухитрилось» 
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выстоять и с изменением государственной политики к 
электронной промышленности надеется вновь быть в 
числе лидеров по выпуску и реализации соответствующих 
изделий и готово участвовать во многих амбициозных про-
ектах. Предприятие на основе своей кадровой политики 
сумело не только сохранить свои кадры, но готово к содей-
ствию в повышении их квалификации в соответствии с до-
стижениями микро- и наноэлектроники.

Получение проектов связано со многими трудностями 
в России («своя рубашка ближе к телу», «откаты» и др.). 
Главное-предприятие научилось бороться. Строящаяся 
заводская база с выпуском изделий в в нанодиапазоне на-
страивает на оптимистический лад.

Предприятие готово практически и теоретически 
(выше приведены показатели организационно-экономи-
ческой эффективности, которые учитываются в работе).

Литература:

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 
328 с. 

2. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы / пер. с 
англ. – 8-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 662 с. 

3. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А. Мотивация и оценка персонала. МАУП, Киев, 2002.
4. Кирпатрик Д. Evaluating training programs: the four levels. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc. 1998 

http://www.hr-portal.ru/node/1623.
5. Каплан Р., Нортон Д., Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олим-Бизнес». 

М. 2003.
6. Каплан Р., Нортон Д., Стратегические Карты. ЗАО «Олим-Бизнес». М., 2003.
7. Кондратьев В.В. Лоренц В.Я. Проектируем корпоративную архитектуру. Навигатор для профессионала. Изд. 

2-е перераб. и дополн. – М.: ЭКСМО, 2007. – 208 с. 
8. Кондратьев В.В. Лоренц В.Я. Даешь инжиниринг!. Навигатор для профессионала. Изд. 2-е перераб. и дополн. – 

М.: ЭКСМО, 2007. – 208 с., с. 14–167; 178–199.
9. Кондратьев В.В., Лунев Ю.А. HR-инжиниринг. Как построить современную модель организации деятельности 

персонала. – М.: ЭКСМО, 2007. – 512.с.
10. Коттер Д. Впереди перемен / пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 256 с. 
11. Коул Д. Управление персоналом в современных организациях / пер. с англ. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 

352 с. 
12. Лютенс Ф. Организационное поведение / пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999.–692 с. 
13. Милкович Дж., Ньюман Д. Система вознаграждения и методы стимулирования персонала./пер. с англ. – М.: 

Вершина, 2005, – 760 с. 

Системные представления ресторанного бизнеса
русакова ольга Вадимовна, аспирант, старший преподаватель
Санкт-петербургский государственный университет сервиса и экономики 

Системный анализ декларирует, что для более объек-
тивной оценки процессов функционирования любого 

объекта, представляется целесообразным выразить его 
как систему [1, 3].

На сегодняшний день существует множество самых 
различных понятий системы. Принято считать, что первое 
такое определение дал австрийский ученый Л. Берта-
ланфи, который под системой понимал: «… комплекс вза-
имодействующих элементов» [2].

В работе [2] автор проводит деятельный анализ по-
нятия системы в его историческом и содержательном 
развитии. В итоге, он приходит к мысли, что в одном 
определении дать полноценное, объективное отражение 
объектов различной природы и различного содержания 

не представляется возможным и предлагает:
– отказаться от попытки отразить основные общие 

особенности рассматриваемых систем в одном лако-
ничном определении;

– выявить несколько общих признаков, характерных 
для различных видов систем.

В результате анализа В.М. Добкин сформулировал ос-
новные признаки сложных систем, важнейшими из ко-
торых, по нашему мнению являются:

1. Каждая система представляет собой структурно – 
организованную целостную совокупность более простых 
частей – так называемых подсистем. В частности, в со-
ставе предприятия, как системы, можно выделить цеха, 
службы, участки, бригады и др.

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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2. Второй важной особенностью является взаимос-
вязь подсистем, их взаимодействие в процессах целена-
правленного функционирования системы и взаимное вли-
яние как на собственные свойства и поведение, так и на 
свойства системы в целом.

3. Третьим важным признаком всех систем является 
их иерархичность. Каждая подсистема может рассматри-
ваться как более простая система, которую так же можно 
представить в виде совокупности еще более простых вза-
имосвязанных компонентов. Так, например, подсистемой 
ресторана является кухня, которая в свою очередь вклю-
чает цеха: горячих блюд, холодных закусок, овощной, кон-
дитерский и др.

4. Четвертым существенным признаком для всех си-
стем является то, что процессы их функционирования 
протекают во времени, то есть сложные системы явля-
ются динамическими.

Кроме того, важно подчеркнуть, что все сложные си-
стемы, в том числе и ресторанные предприятия, являются 
развивающимися.

Для уяснения понятий «сложная система» важно 
учесть также сущность процессов ее функционирования. 
Здесь уместно вспомнить определение системы по С.Л. 
Оптнеру, в котором подчеркивается, что «система – это 
ищущий процесс» [6]. Наверное, было бы правильнее 
сказать, что в системах протекают целенаправленные 
процессы. Их совокупность представляет собой функци-
онирование системы.

В общем случае подсистемы связаны между собой ма-
териальными, энергетическими, информационными, фи-
нансовыми потоками.

Их принято именовать внутренними связями. С другой 
стороны, каждое ресторанное предприятие связано с дру-
гими предприятиями (базы, банки, рынки, магазины и 
др.), которые являются системами того же или старших 
рангов. Эти связи для данной системы принято именовать 
внешними.

Внешние связи любой системы подразделяют на входы 
(х1, х2, …, xi, …, xm), которыми принято называть внешние 
потоки, направленные к системе и реализующие внешние 
воздействия на систему и выходы (y1, y2, …, yj, …, yn), ко-
торыми будем называть внешние потоки, исходящие от 
системы и представляющие собой результат ее функци-
онирования, воздействия на другие системы, то есть на 
внешнюю по отношению к ресторану внешнюю среду.

В самом общем виде для ресторанного предприятия в 
качестве внешних связей представляется важным рассмо-
треть следующее. Входами системы называют различные 
точки приложения влияния (воздействия) внешней среды 
на систему. Это могут быть деньги, продукты, инфор-
мация, энергия и др. входные элементы, подлежащие пре-
образованию.

Применительно ресторанного предприятия входами 
могут быть:

– х1 – потоки управляющей и другой информации (ди-
рективы, приказы, распоряжения, указания и др.);

– х2 – входной поток посетителей;
– х3 – сырье (продукты питания);
– х4 – алкогольная продукция;
– х5 безалкогольная продукция;
– х6 – табачные изделия;
– х7 – водоснабжение, электро-, газо-, теплоснаб-

жение;
– х8 – подбор и обучение персонала;
– х9 – финансовые средства (от инвесторов, кредиты 

и др.)
Выходные связи ресторана:

– у1 – выходная информация (доклады, сводки, 
просьбы и др.) для местных властей, хозяев и др.;

– у2 – число обслуженных посетителей;
– у3 – количество реализованных горячих блюд;
– у4 – количество реализованных холодных закусок;
– у5 – количество реализованного алкоголя;
– у6 – количество реализованных безалкогольных на-

питков (в том числе чая, кофе и др.);
– у7 – количество реализованных табачных изделий;
– у8 – количество реализованных кондитерских из-

делий;
– у9 – суточный доход предприятия
– у10 – налоги, фонды;
– у11 – заработная плата сотрудников;
– у12 – прибыль от хозяйственной деятельности;
– у13 – вывоз твердых бытовых отходов.
Математически множество подсистем и элементов ре-

сторанного комплекса можно описать зависимость вида:
А = {λc}, c = 1, b, (1)
где λc – с-й элемент системы, b – число элементов в 

системе.
Каждый λc элемент характеризуется d конкретными 

свойствами (число работающих, доля вклада в общий 
доход и др.), которые однозначно определяют его в рамках 
изучаемой системы.

Совокупность всех d свойств данного элемента при-
нято называть его состоянием Zc:

Zc = (Zc1, Zc2, …,Zcp, …Zcd). (2)
Множество Q связей между элементами λc и λf можно 

представить в виде зависимости:
Q = {qcf}, i, j = 1,d (3)
Совокупность элементов системы и связей между ними 

принято называть структурой, которую математически 
можно представить зависимость:

D = {A, Q}. (4)
Совокупность состояний всех λ элементов системы и 

связей между ними определяют состояние системы, ко-
торое можно представить в виде:

Z = (Z1, Z2, …,Zk, …, Zr) (5)
Основная функция любой системы состоит в перера-

ботке входных элементов в выходные. Реализацию такой 
переработки принято именовать процессами основной те-
кущей деятельности системы.

Применительно к ресторанным предприятиям про-
цессы основной текущей деятельности означают перера-
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ботку продовольственного сырья, энергии и воды и других 
составляющих в конечные результаты (вкусные блюда, 
закуски и приятные для посетителей услуги).

Кроме целевых позитивных конечных результатов, ре-
сторанные предприятия могут характеризоваться и не-
гативными результатами. Например, частые сборища 
людей, громкие шумовые эффекты, неприятные запахи и 
другое.

Соответственно и на входе в систему могут иметь 
место негативные, нежелательные воздействия, нару-
шающие ее нормальную деятельность. Их принято на-
зывать возмущающими воздействиями или внешними 
возмущениями [5]. Типичными примерами внешних воз-
мущений для ресторанных систем могут служить раз-
личные провокации конкурентов, нарушения сроков 
поставок продовольствия, отклонения качества посту-
пивших продуктов от номинального, сбои в электро- и 
водоснабжении и т.д.

Кроме внешних в ресторанах на входе в систему могут 
иметь место и внутренние возмущения, нарушающие нор-
мальный процесс. Таковыми могут быть нарушения тру-
довой дисциплины, технологии приготовления блюд, ава-
рийный выход из строя оборудования и др.

Важной особенностью ресторанной системы явля-
ется целенаправленность ее основной деятельности, за-
ключающейся в стремлении предотвратить, преодолеть 
или скомпенсировать возмущения, сохранить высокие це-
левые конечные результаты, уменьшить негативные по-
следствия своей деятельности и экономно расходовать ре-
сурсы.

Таким образом, можно заметить, что наиболее объ-
ективной оценкой функционирования ресторанной си-
стемы может и должна служить ее эффективность, ко-
торая характеризуется, чаще всего, отношением целевых 
конечных результатов к затратам ресурсов, используемых 
как для получения этих результатов так и для устранения 
негативных последствий функционирования.

Из теории системного анализа известно, что функцио-
нирование в широком смысле этого понятия следует рас-
сматривать как совокупность процессов основной те-
кущей деятельности и процессов совершенствования и 
развития системы [1, 3, 4]. Целенаправленность этих про-
цессов для ресторанных систем может означать стрем-
ление постоянно и систематически повышать эффек-
тивность своей основной деятельности, обеспечивая 
адаптацию к изменяющимся внешним условиям.
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Теоретический обзор категории «риск-менеджмент» в контексте  
современного управления коммерческими организациями
рязанов иван евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент
минераловодский филиал московской открытой социальной академии

Ускорение социально-экономических процессов требует 
от субъектов, принимающих решения, соответству-

ющей реакции на такие изменения. В определенной сте-
пени это относится и к управлению рисками.

За последнее десятилетие интерес к управлению ри-
сками существенно возрос. Основными причинами яви-
лись: рост глобализации, сопровождаемый ужесточением 
рыночной конкуренции, повышение значимости страте-
гического управления, изменение вектора финансовых 
целей коммерческой организации, расширение сфер при-
менения информационных компьютерных технологий, по-

зволившее установить новые корреляции между процес-
сами и явлениями и др.

Эффективное функционирование современной ком-
мерческой организацией в той или иной степени связано 
с системой управления рисками.

Сегодня, в крупных компаниях управление рисками 
сконцентрировано на всех без исключения уровнях ор-
ганизации, затрагивает множество аспектов ее финан-
сово-хозяйственной деятельности, выступает как стра-
тегический инструмент [21]. Вместе с тем отсутствие 
единой терминологии затрудняет такое управление, но 
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в определенной степени подогревает исследовательский 
интерес в этой сфере.

Остановимся подробнее на изучении категории «риск», 
а также попытаемся обосновать целесообразность вне-
дрения системы управления рисками в организации.

В ГОСТ Р 51897–2002. «Менеджмент риска. Тер-
мины и определения» приводится следующее определение 
риска, а также системы управления им. Риск – это со-
четание вероятности события и его последствий. Термин 
риск используется тогда, когда существует возможность 
негативных последствий [1].

Категорию «риск» по мнению Чиненова М.В. следует 
рассматривать как уровень финансовых потерь, выра-
жающийся в вероятности не достижения установленных 
целей, а также в неопределенности прогнозируемого ре-
зультата [20]. По мнению Стояновой Е.С. риск – это в 
большей степени финансовая категория. Поэтому на сте-
пень и величину риска можно воздействовать через фи-
нансовый механизм. Такое воздействие осуществляется 
с помощью приемов финансового менеджмента и особой 
стратегии [17].

Полагаем, что при рассмотрении группы рисков, при-
сущих коммерческим организациям (за исключением при-
родных, техногенных и других объективных рисков, не за-
висящих от деятельности организации), целесообразно 
исходить из позиции, что риск субъективная категория. 
Он сопровождает наступление определенного события 
до того момента, пока субъект, принимающий решения, 
не сделает определенный выбор в пользу того или иного 
варианта его развития. В ситуации удачного, с точки 
зрения субъекта, развития события или совокупности со-
бытий, риск минимизируется или полностью устраняется. 
Именно поэтому вероятность негативного исхода опреде-
ленного события, скорее, управляемый процесс, в то же 
время зависящий от множества факторов. В ситуации не-
определенности наличие контроля ситуации (среды) ви-
дится нечетким и требует согласованности действий 
субъектов, принимающих решения, а также сбалансиро-
ванности в управлении ресурсами, выделяемыми на ис-
полнение (финансирование) таких решений.

С практической точки зрения управление рисками 
более сложная система, чем просто локальное принятие 
соответствующего рационального или иррационального 
решения в отношении конкретного риска в той или иной 
сфере. Поэтому ее целесообразно рассматривать как ком-
плекс процессов, который вместе с другими составляю-
щими системы управления современными предприятиями 
образует единое информационное пространство совре-
менной коммерческой организации.

Комплексное рассмотрение системы управления ри-
сками в современной практике управления получило на-
звание риск-менеджмента. Предпосылки возникновения 
концепции риск-менеджмента основаны на поиске глу-
боких рациональностей и зависимостей между процес-
сами и явлениями, протекающими, прежде всего, в кре-
дитно-финансовой сфере, а также в предпринимательской 

среде. Поэтому детальное исследование процессов управ-
ления рисками в современных условиях требует рассмо-
трения сущности и содержания риск-менеджмента как 
концепции управления.

Так, например, в [1] дано определение риск-менед-
жмента как скоординированных действий по руководству 
и управлению организацией в отношении риска. В свою 
очередь, система менеджмента риска представляет собой 
набор элементов системы менеджмента организации в от-
ношении менеджмента риска, включающий стратегиче-
ское планирование, принятие решений и другие процессы, 
затрагивающие риск [1]. В данном определении подчерки-
вается, в первую очередь, что риск-менеджмент – часть 
общей системы управления организацией. Тесная связь 
риск-менеджмента прослеживается и с системой стра-
тегического управления, в частности со стратегическим 
планированием организации.

Похожая точка зрения отмечается и у Стояновой Е.С., 
в соответствии с которой риск-менеджмент представляет 
собой часть финансового менеджмента, его особую стра-
тегию [17].

Хохлов Н.В. отмечает, что управление рисками или 
риск-менеджмент определяет пути и возможности обес-
печения устойчивости предприятия, его способности про-
тивостоять неблагоприятным ситуациям [18]. В [14] ак-
центируется внимание на том, что управление рисками 

– это не статичный процесс, а непрерывная и повторя-
ющаяся последовательность взаимосвязанных действий, 
затрагивающих различные части организации. Управ-
ление рисками наиболее эффективно тогда, когда этот 
механизм встроен в инфраструктуру организации и явля-
ются ее составной частью [14].

В [2] отмечается, что концептуально система риск-
менеджмента – это специально внедренная в производ-
ство структура управления рисками, главной задачей ко-
торой выступает реализация комплекса мероприятий по 
повышению эффективности предприятия при условии 
надлежащего предотвращения или снижения потерь [2]. 
Управление рисками, в том числе финансовыми, Бланк 
И.А. предлагает рассматривать как комплексную систему, 
включающую помимо риск-менеджмента и другие под-
системы: риск-планирование, риск-анализ, риск-контр-
оллинг и др. [4]. Вишняков Я.Д. и Радаев Н.Н. отме-
чают, что риск-менеджмент – это управление риском в 
контексте бизнеса, под которым понимают процесс при-
нятия и выполнения управленческих решений, которые 
минимизируют неблагоприятное влияние на организацию 
убытков, вызванных случайными событиями [5]. Уткин 
Э.А., Фролов Д.А. рассматривают риск-менеджмент как 
систему управления риском и экономическими (прежде 
всего финансовыми) отношениями, возникающими в про-
цессе этого управления, включающие стратегию и так-
тику управленческих действий [15].

Управление рисками сегодня, как справедливо указы-
вает Тэпман Л.Н., выступает одним из динамично разви-
вающихся видов профессиональной деятельности, а риск-
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менеджмент представляет собой единство оценки риска, 
управления риском и совокупности отношений, формиру-
емых в процессе такого управления [12].

Риск-менеджмент, по мнению Смирнова С., занял соб-
ственную нишу в общей стратегии организации, став тем 
элементом, оказывающим свое непосредственное влияние 
на эффективность бизнеса [9]. Как отмечает Балдин К.В. 
и Воробьев С.Н., при организации риск-менеджмента 
главная роль принадлежит финансовому менеджеру, его 
психологическим качествам [3]. А исходным пунктом в 
системе риск-менеджмента, по мнению Станиславчик 
Е.Н., являются определение и увязка всех предпринима-
тельских целей и установление необходимых для иденти-
фикации риска границ его допустимости с точки зрения 
успешного развития бизнеса [10].

Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. отмечают, что управ-
ление риском (риск-менеджмент) представляет собой 
процесс принятия и выполнения управленческих ре-
шений, которые минимизируют неблагоприятное влияние 
на организацию, вызванное случайными событиями [19]. 
Авторы предлагают рассматривать риск-менеджмент с 
двух позиций: в широком масштабе как искусство и науку 
об обеспечении условий успешного функционирования 
любой производственно-хозяйственной единицы в усло-
виях риска; в более узком смысле – как процесс разра-
ботки и внедрения программы уменьшения любых слу-
чайно возникающих убытков фирмы [19].

Интересной на наш взгляд точкой зрения является 
позиция Иода Е.В., в соответствии с которой риск-ме-
неджмент можно выделить в самостоятельную форму 
предпринимательства. В свою очередь, как форма пред-
принимательской деятельности, управление риском пред-
ставляет собой творческую деятельность, осуществ-
ляемую финансовым менеджером, направленную на 
поддержание баланса между ресурсами, людьми, целями 
с использованием различных инструментов [13].

По представлению Филиной Ф.Н., риск-менеджмент – 
единая цельная система знаний, которая характеризуется 
логической зависимостью и взаимосвязью между доходом 
и финансовой устойчивостью в определенных границах 
риска для достижения экономических целей субъектов 
предпринимательства [16]. Риск-менеджмент или система 
управления рисками, по мнению Савицкой Г.В. представ-
ляет собой процесс, позволяющий эффективно опреде-
лять, оценивать, регулировать и контролировать уровень 
рисков в целях повышения доходности бизнеса [8]. Цель 
системы риск-менеджмента – обеспечение оптимального 
для акционеров компании и инвесторов баланса между 
максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью 
бизнеса. Основными задачами риск-менеджера являются 

обеспечение руководства компании объективной и полной 
информацией о ее бизнес-позиционировании, разработка 
эффективных управленческих решений, направленных на 
предотвращение кризиса или минимизацию действий раз-
личных риск-факторов [6]. Система риск-менеджмента, 
как справедливо указывает Марцынковский Д., ориенти-
рована на достижение необходимого баланса между полу-
чением прибыли и сокращением убытков предпринима-
тельской деятельности и призвана стать составной частью 
системы менеджмента организации, т.е. должна быть ин-
тегрирована в общую политику компании, ее бизнес-
планы и деятельность [7].

С расширением зоны рисковых ситуаций, что харак-
терно для рыночной экономики, особенно в условиях ее 
нестабильности, риск-менеджмент, по мнению Ступа-
кова В.В., и Токаренко Г.С. выступает объективно не-
обходимым и значимым элементом управления, важной 
предпосылкой делового успеха [11].

В целом, синтезируя все рассмотренные определения 
риск-менеджмента, отметим следующее.

В первую очередь, риск-менеджмент как система пред-
ставляет собой совокупность процессов в области управ-
ления рисками, ориентированную на создание опти-
мальных условий функционирования организации, при 
которых достигается максимальная ее эффективность 
(рост финансовых результатов, снижение потерь, раци-
ональное распределение ресурсов, рост стоимости и др.). 
Как система, риск-менеджмент интегрирует в себе: ин-
струментарий, методологию, ресурсную составляющую, 
а также средства информационной и технической под-
держки.

Во-вторых, риск-менеджмент, очевидно, выступает 
разновидностью общей системы управления организа-
цией, а, следовательно, подчиняется общим правилам, 
действующим в рамках системы.

В-третьих, риск-менеджмент тесно связан с системой 
стратегического управления организации, по сути, вы-
ступая разновидностью функциональной стратегии ор-
ганизации, направленной на обеспечение стабиль-
ности принятия как текущих, так и долгосрочных, в том 
числе, инвестиционных проектных решений. Риск-менед-
жмент позволяет своевременно обнаружить необходимый 
спектр альтернатив, которые впоследствии служат ис-
ходной базой для принятия эффективных управленческих 
решений по минимизации возникающих рисков.

Таким образом, популяризация риск-менеджмента 
стремительно растет, а его практическая полезность как 
составляющей системы управления современными ком-
мерческими организациями уже ни у кого не вызывает 
сомнений.
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Управление проектами на промышленном предприятии
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кошелевский иван Сергеевич, аспирант
московский государственный университет приборостроения и информатики

В течение последних нескольких лет в отечественной на-
учной литературе уделяется большое внимание методам 

управления проектами на промышленных предприятиях. 
Актуальность данной темы обуславливается рядом объек-
тивных обстоятельств и факторов, одним из которых явля-
ется курс развития экономики РФ как инновационной, опи-
санный в речи премьер-министра Д.А. Медведева: «Считаю 
технологическое развитие приоритетной общественной и 
государственной задачей» [1]. Текущий период развития 
реального сектора российской экономики характеризуется 
ростом инвестиционной активности промышленных пред-
приятий, правительством РФ уделяется большое внимание 
развитию методов проектного управления предприятиями. 

Проектно управление предполагает обоснование целей, 
создание проектов для их достижения и оперативное управ-
ление в ходе выполнения проектов. Данный период так же 
связан с повышением конкуренции на рынке, что требует 
более эффективного использования ресурсов; укрупнение 
компаний, которое требует от менеджеров обработки все 
большего объема информации. В подобных условиях пред-
приятия сталкиваются с рядом проблем.

Ниже представлены типичные проблемы российского 
промышленного предприятия.

1. Неполная загрузка производственных мощностей 
приводит к тяжелому бремени накладных расходов в со-
ставе себестоимости изготавливаемой продукции.
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2. На большинстве предприятий сохранилась органи-
зационная структура управления, основанная на бюро-
кратических принципах. Иерархическое распределение 
полномочий и ответственности, стандартизованные пра-
вила, управление исходя из прецедентов – эти принципы 
плохо работают в современных экономических условиях.

3. Предприятия, как правило, с одной стороны, 
остро ощущают дефицит финансирования, а с другой – 
неэффективно используют ресурсы: оборудование, то-
варно-материальные запасы, персонал [2].

В результате перечисленных причин мы наблюдаем 
низкую эффективность и недостаточную управляемость 
промышленных предприятий. В сложившихся условиях 
необходимо выстроить новую систему управления пред-
приятием способную в кратчайшие сроки адаптировать 
предприятия в соответствии с потребностями и тенден-
циями рынка. В связи с этим возрастает актуальность ис-
следований по разработке научно обоснованных и пра-
ктически применимых методик анализа эффективности 
инвестиционных проектов, реализуемых в условиях дей-
ствующего промышленного предприятия.

Проектный подход позволяет создавать гибкие органи-
зационные структуры, предназначенные для решения кон-
кретных задач при постоянных отклонениях от запланиро-
ванного хода выполнения работ. Управление при помощи 
проектов позволяет сконцентрироваться на достижении 
поставленных целей и вместо долгого и очень формаль-
ного выполнения регламентированных процессов, осу-
ществлять короткое и прямое взаимодействие, коорди-
нацию и четкое разделение труда.

Проект – это временное предприятие, предназна-
ченное для создания уникальных продуктов, услуг или ре-
зультатов. Проект позволяет собрать всю деятельность 
предприятия в единое информационное пространство, 
чтобы видеть всю картину целиком, понимать и предпри-
нимать необходимые действия там, где возникают ограни-
чения в сроках, бюджетах или ресурсах.

В управление проектом входит:
– определение требований;
– установка четких и достижимых целей;
– уравновешивание противоречащих требований по 

качеству, содержанию, времени и стоимости;
– коррекция характеристик, планов и подхода в соот-

ветствии с мнением и ожиданиями различных участников 
проекта.

Проект включает в себя следующие фазы дующие жиз-
ненного цикла:

– начальная фаза (концепция) или фаза инициации;
– фаза разработки или фаза планирования;
– фаза реализации или фаза контроля;
– завершающая фаза или фаза закрытия [3].
Проекты обычно авторизуются в результате одного 

или нескольких стратегических соображений: требо-
вания рынка, нужды организации, требования заказ-
чика, технологический прогресс или требования законо-
дательства.

Проекты, реализуемые в различных областях, раз-
ными специалистами имеют значительные различия 
между собой. Поэтому для выбора того или иного подхода 
к управлению конкретным проектом предварительно не-
обходимо разобраться с особенностями именно данного 
типа или вида проекта.

Проекты, встречающиеся на промышленных предпри-
ятиях можно классифицировать по различным характери-
стикам:

– по объему данные проекты являются Малыми – ка-
питаловложения до $10–15 млн., трудозатраты 40–50 
тыс. человеко-часов;

– по специализации их можно отнести к Монопро-
ектам – отдельные проекты различного типа и назна-
чения, имеющие определенную цель, четко очерченные 
рамки по финансам, ресурсам, времени, качеству и пред-
полагающие создание единой проектной группы;

– с точки зрения целей они могут быть Инвестицион-
ными – создание или реновация основных фондов орга-
низаций, требующие вложения инвестиций; или Иннова-
ционными – разработка и применение новых технологий, 
ноу-хау и других нововведений, обеспечивающих развитие 
организаций;

– в зависимости от сферы, в которой они проводятся 
он могут разделяться на Технические (внедрение новой 
производственной линии), Организационные (внедрение 
новой системы управления), Экономические (внедрение 
системы финансового планирования и бюджетирования).

Свод знаний по управлению проектами представляет 
собой сумму профессиональных знаний по управлению 
проектами. Свод знаний по управлению проектами посто-
янно разрастается и включает как широко используемые 
и зарекомендовавшие себя традиционные, так и недавно 
появившиеся инновационные практики. В его основе 
лежит системный анализ. На первом этапе происходит 
формирование команды проекта, в которую привлекаются 
как специалисты по управлению проектами, так и сотруд-
ники из разных отделов организации, необходимые для 
выполнения проекта. На основании их анализа формиру-
ется общая картина производственной деятельности, ко-
торая разбивается на отдельные работы, этапы и их взаи-
мосвязи. После чего ставятся конкретные цели, задаются 
сроки, назначаются ресурсы и определяется бюджет про-
екта. Проектируемая трудоемкость выполнения работ или 
часы работы оборудования могут служить базой для раз-
несения производственных накладных расходов.

Менеджеры проектов часто говорят о «тройном огра-
ничении» – содержании проекта, времени и стоимости, 

– которое приходится учитывать при согласовании раз-
нообразных требований проекта. Качество исполнения 
проекта зависит от уравновешивания этими тремя фак-
торами. Проекты с высоким качеством организации дают 
требуемый продукт, услугу или результат, соответству-
ющие содержанию проекта, вовремя и в пределах уста-
новленного бюджета. Взаимоотношения между этими 
факторами таково, что, если один из этих факторов изме-

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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нится, то с большой долей вероятности будет затронут как 
минимум еще один фактор [4].

Важно отметить, что многие процессы в управлении 
проектами являются итеративными из-за наличия и не-
обходимости последовательной разработки на разных 
стадиях жизненного цикла проекта. Иными словами, по 
мере того как команда управления проектом накапли-
вает знания о проекте, она может перейти к более деталь-
ному уровню управления. Однако способность участников 
проекта повлиять на конечные характеристики проекта 
и окончательную стоимость проекта максимальны в на-
чале проекта и уменьшаются по ходу выполнения проекта. 
Главная причина этого состоит в том, что стоимость вне-
сения изменений в проект и исправления ошибок в общем 
случае возрастает по ходу выполнения проекта.

Прозрачная организационная структура управления 
при помощи проектов позволяет достигать высокой эф-
фективности управления по показателям производитель-
ности, оптимизации сроков и затрат на выполнения от-
дельных работ, этапов, проекта в целом. При реализации 
проекта действует обратная связь, полученные резуль-
таты сравниваются с планом, оцениваются отклонения, 
на основе которых корректируется оставшаяся часть про-
екта.

Проекты могут реализовываться в любых организаци-
онных структурах. Это могут быть функциональные, раз-
нообразные матричные и, разумеется, проектные струк-
туры.

Однако каждая структура управления имеет свою спе-
цифику [1]:

В функциональных структурах проектам придается 
наименьшее значение. Минимальная ответственность у 
управляющего проектом и практически нет персонала ра-
ботающего на полную ставку по проекту и т.д.

В проектных наоборот, управляющий проектом имеет 
высокую ответственность за проект, в проекте работает 
на полной ставке более 85 % персонала и т.д.

Применение методов управления проектами позволяет 
избежать таких распространенных проблем, как срывы 
и переносы сроков окончания работ, нарушения техно-
логии, проблемы финансирования, нарушения сроков по-
ставок и комплектности ресурсов. [5] Одним из главных 
преимуществ методологии управления проектами яв-
ляется также то, что она универсальна и может приме-

няться к совершенно разным с точки зрения технологии 
реализации проектам практически независимо от их пред-
метной области. Однако при реализации идей в рамках 
промышленных предприятий с применением проектного 
подхода ключевым вопросом становится специфика дан-
ного предприятия. Существующая на сегодняшний день 
общая методология управления проектами, описанная 
в большинстве литературных источников, носит описа-
тельный характер. Имеющейся в них информации не-
достаточно для управления конкретными проектами на 
промышленных предприятиях. Здесь возникают специ-
фические для проектно-ориентированных организаций 
проблемы. Например, между отдельными работами по 
проекту существуют приоритеты. Каждый проект имеет 
оптимальную для него структуру декомпозиции работ. Ру-
ководитель для того, чтобы иметь ясную картину всей со-
вокупности процессов, формирует свою специфическую 
иерархию управления. Проекты соревнуются за ресурсы, 
приоритеты устанавливаются в соответствии с корпора-
тивной стратегией. Противоречия между потребностями 
отдельных проектов и портфеля проектов могут вызвать 
неразбериху в работе компании. Как правило, нечто по-
добное возникает, если ее высшее руководство не уделяет 
должного внимания формированию общих взглядов на 
цели компании, распределению приоритетов между про-
ектами и доведению принятых стратегических инициатив 
до всех руководителей и исполнителей.

Подведем итог – современная концепция управления 
проектами заключается в идее создания, развития, изме-
нения деятельности организаций. Деятельность органи-
заций может быть представлена как совокупность раз-
личных проектов, обеспечивающих достижение именно 
в совокупности стратегических целей организации. Такие 
организации становятся более конкурентоспособными 
по отношению к вертикально интегрированным пред-
приятиям с их функциональной организацией деятель-
ности. Эта концепция ставит на одно из главных мест в 
системе управления предприятием, так называемый офис 
управления проектами, который координирует работу по-
дразделений, отвечающих за обеспечение проектов кри-
тическими ресурсами, руководствуясь при этом корпо-
ративными стратегией и политикой. Офис управления 
проектами участвует в отборе проектов, помогает в про-
становке приоритетов в портфелях проектов.
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Некоторые вопросы методологии индикативного управления
тхориков борис александрович, кандидат социологических наук, доцент
белгородский государственный национальный исследовательский университет 

Начиная с середины 70-х гг. ХХ века на смену индика-
тивным планам приходит долгосрочное стратегическое 

управление с более свободными и гибкими рамками. Цен-
тральное место в планирующей деятельности государств 
занимает программное регулирование: общие и специ-
альные государственные программы и проекты, намеча-
ющие ориентиры в какой-либо области и реализуемые 
посредством госзаказов и контрактной системы. В России 
национальная система управления начала приобретать 
индикативную составляющую с начала 90-х гг. ХХ века, в 
период отказа от централизованного планирования и ста-
новления рыночной модели хозяйствования. Именно эти 
предпосылки определили в качестве перспективного ме-
ханизма менеджмента индикативное управление, отве-
чающее современным социально-экономическим усло-
виям хозяйствования, обладающее достаточным уровнем 
адаптивности и призванное заменить ставшее инертным 
централизованное планирование. При разработке стра-
тегии развития конкретных экономических систем инди-
кативная информация способствует обозначению в пер-
спективе их собственную функциональную полезность в 
макромире, без которой невозможно выживание и даль-
нейшее развитие организации.

Индикативное управление представляет собой си-
стему отношений, возникающих в условиях рыночной 
экономики между государственными институтами и хозяй-
ствующими субъектами, по поводу определения системы 
индикаторов социально-экономического развития на ос-
нове согласования целей, координации способов их до-
стижения и выработки критериев оценки эффективности 
деятельности заинтересованных сторон.

Таким образом, общая логика индикативного управ-
ления в системе рыночных отношений включает четыре 
основных последовательных этапа: 1) формулировка и 
оценка целей деятельности организации; 2) разработка 
и экспертиза индикаторов; 3) организация и проведение 
мониторинга; 4) управление социально-экономическими 
подсистемами.

Перечисленные мероприятия позволяют реализовать 
основные задачи индикативного управления: 1) синхро-
низацию приоритетов деятельности участников какой-
либо социально-экономической системы (отрасли народ-
ного хозяйства) с заданной траекторией развития системы 
в целом; 2) достижение соответствия между ресурсной 
обеспеченностью и поставленными задачами.

Вне зависимости от области практического приме-
нения, для успешного использования приемов индика-
тивного управления целесообразно придерживаться сле-
дующих принципов: 1) непрерывность – эффективность 
индикативного управления зависит от полноты, точ-

ности и оперативности получения информации о состо-
янии внешней среды и объекта управления; 2) синергич-
ность – приоритетные стратегические задачи развития 
объекта управления должны коррелироваться с основ-
ными тенденциями развития внешней среды функциони-
рования; 3) равноправие иерархических соподчиненных 
систем управления – объекты управления находящиеся 
на различных уровнях управления должны иметь одина-
ковый доступ к ресурсам и не иметь преференций в оче-
редности развития; 4) принятие единых сбалансиро-
ванных решений – управленческие решения должны 
приниматься с учетом предварительного прогноза по-
следствий данных решений для всех субъектов системы; 
5) измеримость – количественные значения универ-
сальных признаков данных систем, мониторинг эффек-
тивности управленческой деятельности целесообразно 
организовывать с использованием универсальных пока-
зателей, количественно описывающих социально-эконо-
мические процессы единые для всех соподчиненных си-
стем управления.

При использовании индикативного управления необ-
ходимо учитывать ограничения данного метода: 1) реко-
мендательный характер разрабатываемых индикативных 
программ, проектов или планов; 2) обязательным усло-
вием изучаемого метода является выявление и обосно-
вание индикаторов – укрупненных, значимых экономи-
ческих характеристик, указывающих на условия развития, 
возможные трансформации и зависимости; 3) индика-
тивное управление осуществляются чаще всего по прио-
ритетным направлениям развития или «центрам ответст-
венности».

Основополагающий элемент индикативного управ-
ления – формулировку целей, целесообразно прово-
дить с использование следующего алгоритма: 1) форми-
рование общих (типовых) стратегических направлений 
развития социально-экономической отрасли на макро-
уровне; 2) выбор стратегический целей отрасли и их со-
гласование с интересами субъектов мезоуровня; 3) де-
композиция (иерархия) целей, их оценка и детализация 
во времени и пространстве на микроуровне; 4) моделиро-
вание и выбор количественных значений целей в виде це-
левых индикаторов; 5) окончательное согласование целей 
микроуровня с представителями целеносителей на макро- 
и мезоуровне.

Данный алгоритм описывает динамичный и изменя-
ющийся во времени и пространстве процесс, в котором 
последовательность действий и состав этапов (струк-
тура процесса) могут изменяться, достаточно выбрать 
общую логику проведения целеполагания – «от субъ-
ектов микроуровня» или «от субъектов макроуровня». 

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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При этом необходимо соблюдать соответствие выбранных 
целей следующим требованиям: 1) сочетание со страте-
гическими направлениями развития соответствующей от-
расли народного хозяйства и интересами субъектов мезо-
уровня; 2) количественное описание с помощь системы 
индикаторов; 3) иерархическая декомпозиция на подцели 
более низких порядков; 4) соответствие внутренней орга-
низационной структуре и субъектам влияния; 5) совме-

стимость и стратегическая взаимодополняемость; 6) не-
изменность и устойчивость необходимости реализации в 
среднесрочной перспективе.

Таким образом, описанные элементы методологиче-
ской основы индикативного управления позволяют эф-
фективно применять изучаемый метод на уровне отрасли 
народного хозяйства или сложной социально-экономиче-
ской системы.
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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

Особенности культурной активности вологжан
антонова мария андреевна, младший научный сотрудник, аспирант
институт социально-экономического развития территорий ран (г. Вологда) 

Определение социокультурных реалий региона невоз-
можно без использования социологических методов 

исследования, именно поэтому в данной работ предла-
гается анализ опросов общественного мнения, посвя-
щенных социокультурному изучению области. Данные, 
полученные в период мониторинга 2008, 2010, 2012 годов, 
позволяют проследить изменения общественного мнения, 
выявить закономерности и особенности трансформации 
социокультурного образа Вологодской области.

Начинать исследование поведения и активности че-
ловека в том или ином вопросе стоит с анализа его цен-
ностных установок. Понятие «социальной установки» 
используются для обозначения и описания того, каким 
образом личность ориентируется в своем отношении к 
различным, прежде всего, значимым для ее жизнедеятель-
ности объектам и явлениям, процессам социализацион-
ного характера. Помимо этого, понятие «установка» и за-
даваемый им ракурс анализа стабильности и изменчивости 
личностно-интерпретационной и при этом реально дея-

тельностной ориентации индивида в социальной действи-
тельности позволяют, с одной стороны, оценить степень 
социального влияния (пропаганда, расширение информа-
ционного потока, давление группы и т.п.) на изменение го-
товности проявлять именно заранее определенную актив-
ность, а с другой, достаточно адекватно прогнозировать 
способы и формы личностной поведенческой активности в 
определенных предугадываемых обстоятельствах [3].

Таким образом, активность и поведение человека в 
тех или иных условиях определяется его ценностными 
установками. Рассмотрение иерархии ценностей воло-
гжан позволяет наглядно определить приоритетные век-
торы активности. В области главных интересов вологжан 
превалируют ценности семьи и дома, причем за два года 
доля респондентов ответивших таким образом выросла 
на 18,6 %. Более 12 % жителей региона озабочены обес-
печением приличного заработка. Интересы, связанные с 
образованием и духовным развитием занимают последние 
ступени в иерархии интересов (рис. 1).
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рис. 1. распределение ответов на вопрос: «В какой области находятся Ваши главные интересы?»  
(Вологодская область, в % от ответивших) [1]
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Вологжане не имеют положительной установки на по-
вышение своего культурного уровня, с каждым годом 
происходит укрепление интересов, связанных с семьей 
и домом. Доля респондентов, назвавших духовные инте-
ресы главными выросла лишь на 1,1 процентных пункта в 
период 2010–2012 гг. и составила 3,4 % ответивших.

Расположенные таким образом ценности жителей ре-
гиона объясняют и приоритеты при распределении сво-

бодного времени. В большинстве случаев свободное 
время вологжане связывают с просмотром телевизора и 
DVD, ведением домашнего хозяйства, а так же общением 
с друзьями. Следует отметить, что за исследуемый период 
на 12,3 % увеличилась доля людей, проводящих свободное 
время в сети интернет, на 7,3 % выросла доля читающих 
вологжан, почти вдвое выросло число жителей области, 
посвящающих свободное время занятиям спорта. За ис-
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рис. 3. распределение ответов на вопрос: «назовите причины, по которым Вы редко посещаете (не посещаете) 
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следуемый период сформировалась положительная тен-
денция в части увеличения интереса к посещению обще-
ственных мест. 16 % респондентов в 2012 году выбрали 
данный вариант ответа о приоритетах занятий в свободное 
время и это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году (рис. 2).

Несмотря на значительную распространенность за-
нятий домашним хозяйством в свободное время, а так же 
просмотра телепередач, интересы вологжан за исследу-
емый период несколько сместились в сторону увеличения 
использования сети Интернет, чтения книг и прессы, за-
нятий спортом и, что немаловажно, посещения общест-
венных мест. В данных изменениях можно выявить век-
торы воздействия на поведение жителей региона.

Субъективные оценки причин редкого посещения/не-
посещения учреждений культуры доказывают неудовлет-
воренность жителей региона качеством предоставляемых 
услуг и уровнем ведения культурной политики. 11,4 % во-
логжан в 2012 году были неудовлетворенны предлагае-
мыми культурными товарами, тогда как в 2012 году доля 
таких ответов составляла лишь 3,7 %. На неэффективную 
рекламу стали указывать чаще на 4,8 %, порядка 15 % ре-
спондентов не удовлетворены спектром предлагаемых 
услуг, что больше, чем в 2010 году на 8,5 %. Смещение 
жизненных интересов в сторону семьи, дома и обеспе-
чения приличного заработка просматривается и в данном 
вопросе, 11,7 % вологжан посещению культурных уч-
реждений предпочитают другие жизненно-необходимые 
приоритеты. Самыми распространенными причинами 
низкой культурной активности более трети населения 
называют отсутствие свободного времени, финансовые 
трудности – 23,8 % респондентов (рис. 3).

Анализируя данные степени пользования услугами уч-
реждений (участия в мероприятиях) среди вологжан, 
можно выделить следующие группы культурных учре-
ждений по частоте посещения. Наиболее активно жители 
региона участвуют в мероприятиях, проводимых в рамках 
городских праздников, и посещают парки. Среди учре-
ждений культуры самыми посещаемыми являются киноте-
атры и библиотеки, музеи и театры являются самыми не-
популярными среди вологжан (табл. 1). Следует отметить, 

что, производя группировку по степени посещаемости, не-
возможно не заметить огромную долю респондентов ко-
торые никогда не посещают культурные учреждения. 
Наиболее негативная ситуация складывается вокруг теа-
тров, более 60 % вологжан не выказывают интереса к те-
атральным постановкам, более половины людей не ходят 
в музеи, высокие статистические показатели по посеща-
емости музеев в области сформированы за счет турист-
ского потока, который в период с 2005–2010 год вырос на 
50 % [2]. При том, что кинотеатр имеют статус самого по-
сещаемого учреждения культуры на территории области, 
доля людей никогда не приходящих на просмотр фильма в 
организованный кинозал превышает 40 %.

Для определения особенностей и социально-эко-
номического контекста культурной активности воло-
гжан необходимо ответить на вопрос «Кто является на-
иболее активным посетителем культурных учреждений?». 
Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть половоз-
растную структуру населения, посещающего культурные 
учреждения от 3 до 10 раз в год и чаще (табл. 9).

Обобщая половозрастные различия активных пользо-
вателей услуг учреждений культуры можно сделать вывод 
о низкой культурной активности мужчин пенсионного воз-
раста, по сравнению с женщинами в этом возрастном ин-
тервале. Мужчины старше 60 лет по данным опроса во-
обще не посещают музеи и театры, показывая при этом 
достаточную регулярность пользования библиотеками. 
Для молодежи в возрасте до 30 лет наиболее предпочти-
тельно посещение кинотеатров, тогда люди среднего воз-
раста и пенсионеры проявляют больший интерес к посе-
щению музеев и театров. Библиотеку – как универсальное 
место доступа к информации посещают люди всех половоз-
растных групп с примерно одинаковой частотой (табл. 2).

Формулировка социального портрета наиболее куль-
турно активного вологжанина позволяет сделать опреде-
ленные выводы, проследить социально-экономический 
контекст культурной активности в регионе. В дальнейшем 
это может стать заделом для поиска потенциальных потре-
бителей на рынке культурных услуг, для исследования воз-
можных способов вовлечения наименее активных групп 

таблица 1
Степень пользования услугами учреждений (участия в мероприятиях) в 2012 г.  

(Вологодская область, в % от ответивших)

Группы учреждений 
/ мероприятий

Учреждения / меро-
приятия

Доля людей посеща-
ющих регулярно, %

Доля людей посе-
щающих часто, %

Доля людей не посе-
щающих никогда, %

С высокой посещае-
мостью

Городские праздники 9,6 23,9 21,3
Парки 16,1 20,1 29,1

Со средней посеща-
емостью

Кинотеатры 9,5 12,4 43,2
Библиотеки 6,8 9,1 54,2

С низкой посещае-
мость

Музей 1,9 6,4 55,3
Театр 1,7 6,0 62,6

Источник: Данные социологического опроса «Социокультурный портрет Вологодской области» / ИСЭРТ РАН. – 
Вологда, 2012.
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населения в социокультурную жизнь региона. Выявление 
проблемных «узких» мест в доступности культурных услуг 

различным группам населения позволить сформулировать 
предложения по регулированию данных вопросов.
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Факторный анализ малого предпринимательства в сельском хозяйстве 
Республики Башкортостан
кипчакбаева Элина римовна, ассистент
башкирский государственный аграрный университет (г. уфа)

Преодоление социально-экономических проблем в аг-
ропромышленном комплексе во многом зависит от 

эффективности развития малого предпринимательства, 
что находит свое отражение в современной экономиче-
ской политике, проводимой в Республике Башкортостан.

В Республике Башкортостан в 2011 году насчитыва-
лось 4175 крестьянских (фермерских) хозяйств и 334 ин-
дивидуальных предпринимателя, занимающихся произ-

водством сельскохозяйственной продукции. В сравнении 
с 2009 годом численность их выросла на 53 и 42 соответ-
ственно.

Для эффективного развития малого агробизнеса 
большое значение имеет оптимальность размеров пред-
приятия. Для определения влияния факторов на эф-
фективность производства и определения оптимальных 
размеров хозяйства, были проведены аналитические 

таблица 2
половозрастная структура наиболее частых посетителей учреждений культуры  

(Вологодская область, в % от опрошенных)

Критерий
мужчины женщины

Регулярно (более 
10 раз в год)

Часто (3–10 раз в 
год)

Регулярно (более 
10 раз в год)

Часто (3–10 раз в 
год)

Кинотеатр
Моложе 30 лет 57,9 41,8 58,0 42,3
30–54 (59) лет 40,4 47,8 31,9 49,5
 (55)60 лет и старше 1,8 10,4 10,1 8,2
Музей
Моложе 30 лет 30,0 44,0 40,0 38,3
30–54 (59) лет 70,0 36,0 40,0 40,0
 (55)60 лет и старше 0 20,0 20,0 21,7
Театр
Моложе 30 лет 33,3 40,0 37,5 31,7
30–54 (59) лет 66,7 55,0 43,8 50,0
 (55)60 лет и старше 0 5,0 18,8 18,3
Библиотека
Моложе 30 лет 39,1 44,4 37,3 28,9
30–54 (59) лет 30,4 48,9 40,3 39,5
 (55)60 лет и старше 30,4 6,7 22,4 31,6
Источник: Данные социологического опроса «Социокультурный портрет Вологодской области» / ИСЭРТ 
РАН. – Вологда, 2012.
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группировки 600 малых сельскохозяйственных предпри-
ятий Республики Башкортостан по различным факторам. 
Далее приведем наиболее значимые результаты исследо-
ваний. В таблице 1 представлены данные группировки по 
площади сельскохозяйственных угодий.

Аналитическая группировка по площади сельскохо-
зяйственных угодий выявила прямую зависимость между 
площадью сельскохозяйственных угодий и урожайностью 
зерновых, площадью пашни приходящейся на 1 работ-
ника. Наиболее эффективной была деятельность малых 
сельскохозяйственных предприятий с площадью сельско-
хозяйственных угодий от 4 до 10 тыс. га.

Методом аналитической группировки была установ-
лена взаимосвязь между уровнем специализации и эф-
фективностью производства (таблица 2).

Аналитическая группировка малых сельскохозяйст-
венных предприятий по уровню специализации выявлена 
прямая зависимость между уровнем рентабельности реа-
лизации продукции и уровнем специализации, в группе с 
уровнем специализации от 0,48 до 0,7 самый высокий фи-
нансовый результат и средний привес КРС, средняя чи-
сленность работников на одной хозяйство. Таким образом, 
в группе с низкой специализацией и самый низкий уро-
вень рентабельности, наиболее перспективными явля-
ются хозяйства с высоким уровнем специализации.

В результате группировки численности работников 
предприятия, установлена прямая связь численности за-
нятых и продуктивности животноводства, это объясня-
ется тем, что производство молока и мяса более трудо-
емко. По данным, полученным в результате группировки 
оптимальным в совокупности факторов является хозяй-
ства с численностью работников свыше 50 чел.

Группировка по удельному весу субсидий в выручке 
от реализации, показала, что в группе с самым высоким 

удельным весом субсидий в выручке и самая низкая про-
изводительность труда, тогда как из совокупности 600 хо-
зяйств лишь 15 единиц функционировали без субсидий 
(это 2,5 % от совокупности). Эти данные свидетельствуют 
о явной зависимости показателей деятельности малых 
предприятий от субсидирования разных уровней бюджета. 
И в данном случае оптимальным является удельный вес 
субсидий в выручке от реализации в пределах 10–20 %. 
Самый высокий уровень рентабельности реализации до-
стигнут в группе с наименьшим количеством занятых в 
сельском хозяйстве, здесь же самая высокая производи-
тельность труда, что может свидетельствовать о более ра-
циональном использовании трудовых ресурсов.

Проведенная группировка по производительности 
труда, выявила, что в совокупности преобладают малые 
сельскохозяйственные предприятия с производитель-
ностью от 500 до 1000 тыс. руб. на одного работника, в 
этой же группе достигнут самый высокий финансовый ре-
зультат 176 176 тыс. руб., хотя остальные показатели в 
группе уступают остальным. Так в 5 группе с самой вы-
сокой производительностью высок и уровень рентабель-
ности, выше всего нагрузка на одного работника, и меньше 
всего занято работников в одном хозяйстве. В целом на-
иболее оптимальным по эффективности производства яв-
ляется уровень производительности 300–500 тыс. руб.

Результаты, полученные в ходе группировок, могут 
быть использованы для повышения эффективности произ-
водства и уровня рентабельности путем оптимизации фак-
торов, влияющих на ее уровень. Сравнение показателей 
отдельных сельскохозяйственных предприятий с лучшими 
показателями рассматриваемой совокупности позволит 
определить стратегические направления развития пред-
приятия и разработать комплекс мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности производства.

таблица 1
Влияние площади сельскохозяйственных угодий на эффективность деятельности  

малого сельскохозяйственного предприятия (2009 г.)*

Показатели
Группы хозяйств по площади сельскохозяйст-

венных угодий, тыс. га
до 4 4–10 свыше 10

Число хозяйств в группе 365 220 15
Средняя площадь сельскохозяйственных угодий, га 2223 5692 18443,06
Средняя численность работников на 1 хозяйство, чел. 25 49 48
Приходится пашни на 1 работника, га 63,2 73,2 190,5
Средняя урожайность зерновых, ц 1 га 19,3 21,01 22,6
Средний удой, ц 2703,3 3200,1 2888,6
Средний привес КРС, ц 419,3 433,0 422,8
Производственные затраты на 1 га пашни, руб. 4505,8 4278,04 2716,8
Удельный вес субсидий в выручки от реализации, % 18,8 19,9 24,9
Финансовый результат от реализации, тыс.руб. 161734 162129 33349
Уровень рентабельности производства, % 6,3 7,8 6,9

* Рассчитано по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий РБ.
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Однако на основе группировок не представляется воз-
можным достаточно точно количественно определить меру 
влияния отдельных факторов на эффективность деятель-
ности. Выявить и выразить количественную взаимосвязь 
факторов, влияющих на прибыль от реализации предпри-
ятия, позволяет многофакторная корреляционная модель 
по данным 600 малых сельскохозяйственных предприятий 
Республики Башкортостан за 2009 г. Полученное в ре-
зультате корреляционно-регрессионного анализа урав-
нение имеет вид:

У = 238,86+27,34Х1+13,67Х2–8,39Х3–22,4Х4+ 
4,29Х5 + 963,12 Х6 + 12,36 Х7 + 3,78 Х8 (1)

где У – финансовый результат от реализации про-
дукции, тыс.руб.;

Х1 – фондообеспеченность, тыс. руб.;
Х2 – фондовооруженность, тыс. руб.;
Х3 – затраты на 1 га площади, тыс.руб.;
Х4 – нагрузка пашни на одного работника, га;

Х5 – средняя оплата труда одного работника, руб.;
Х 6 – удельный вес субсидий всех уровней в выручке от 

реализации, %
Х7 – средняя численность работников, чел.;
Х 8 – площадь сельскохозяйственных угодий, га;
Рассмотренные группировочные факторы имеют 

важное значение в формировании финансового резуль-
тата. Для определения значимости влияния данных фак-
торов на финансовый результат от реализации (чистая 
прибыль от реализации) проведен множественный рег-
рессионный анализ. Рассматриваемые факторы объя-
сняют вариацию чистой прибыли на 73,2 %. Наибольшая 
доля вариации приходится на фактор Х1 – удельный вес 
субсидий в выручке от реализации (34,2 %). Также зна-
чительная доля вариации приходится на фактор Х3 – пло-
щадь сельскохозяйственных угодий (18,4 %), на фактор 
Х2 – производительность (5,5 %) и на фактор Х4 – удой 
от 1 коровы (5,3 %).

таблица 2
Влияние уровня специализации на эффективность производства (2009 г.)*

Показатели Группы хозяйств по уровню специализации
до 0,23 0,23–0,48 0,48–0,7 свыше 0,7

Число хозяйств в группе 155 420 10 15
Средняя площадь сельскохозяйственных угодий, га 1223 692 20443,06 18963,3
Средняя численность работников на 1 хозяйство, чел. 15 39 58 13
Приходится пашни на 1 работника, га 63,2 132,2 290,5 321,3
Средняя урожайность зерновых, ц 1 га 9,3 11,01 22,6 18,6
Средний удой, ц 1703,3 2200,1 1888,6 3763,1
Средний привес КРС, ц 309,3 333,0 522,8 483,2
Производственные затраты на 1 га пашни, руб. 3505,8 5278,04 1716,8 3214,3
Удельный вес субсидий в выручки от реализации, % 28,8 10,9 14,9 3,4
Финансовый результат от реализации, тыс.руб. 16134 12129 200349 13693
Уровень рентабельности производства, % 1,3 1,8 4,9 8,6

таблица 3
Группировка малых сельскохозяйственных предприятий по удельному весу субсидий  

в выручки от реализации продукции (2009 г.)

Показатели Группы хозяйств по удельному весу субсидий  
в выручке от реализации, %.

0 До 10 10–20 20–30 Свыше 30
Число хозяйств в группе 15 109 227 120 129
Средняя площадь сельскохозяйственных угодий, га 3128 3639 3664 2703 4394
Средняя численность работников на 1 хозяйство, чел. 22 31 33 39 35
Приходится пашни на 1 работника, га 97 77 73 69 68
Средняя урожайность зерновых, ц 1 га 18 21 19 22 20
Средний удой, ц 1989 2428 2878 3413 1945
Средний привес КРС, ц 261 409 430 474 400
Удельный вес субсидий в выручки от реализации, % 0 6,89 14,88 16,99 43,7
Финансовый результат от реализации, тыс.руб. 1940 51619 184513 453952 33554
Уровень рентабельности, % 1,9 3,8 8,0 7,5 3,0
Производительность труда, тыс. руб. 474 544 563 586 276
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Установленные через коэффициенты регрессии коли-
чественные зависимости позволяют предвидеть размер чи-
стой прибыли от реализации при достижении тех или иных 
результатов хозяйственной деятельности. Таким образом, 
построение и использование статистической модели чи-
стой прибыли позволяет оказывать целенаправленное 
воздействие на факторы, определяющие эффективность 
деятельности малого сельскохозяйственного предприятия.

Представленный анализ, с точки зрения статистики, 
является надежным, и выявленные в его процессе про-
изводственные факторы следует рассматривать как ре-
ально воздействующие рычаги, обуславливающие уро-
вень повышения финансового результата от реализации 
сельскохозяйственной продукции. Установленные через 
коэффициенты регрессии количественные зависимости 
позволяют предвидеть размер финансового результата 
при достижении тех или иных результатов хозяйственной 
деятельности, то есть малое сельскохозяйственное пред-
приятие пользуясь данной моделью и зная объем своих 
производственных ресурсов, размер субсидии может 
спланировать результат совей производственной деятель-
ности. Так же полученная модель поможет рассчитать ре-
зервы роста финансовых показателей реализации сель-
скохозяйственной продукции.

Для развития малого предпринимательства в сельском 
хозяйстве Республики Башкортостан предлагаем:

1. Систему государственной поддержки малых форм 
аграрного бизнеса через товарное кредитование на на-
чальном этапе их создания и льготное кредитование в про-
цессе их деятельности.

2. Оптимизация организационно-экономической 
структуры крестьянских (фермерских) хозяйств с молочно-
мясной, зерно-молочной и зерновой специализацией на 
основе экономико-математического моделирования.

3. Предлагаемые модели могут применяться на пра-
ктике с целью формирования оптимальных производст-
венно-экономических параметров крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Республики Башкортостан, которые 
позволяют значительно повысить экономическую эффек-
тивность их деятельности за счет установления оптималь-
ного сочетания имеющихся ресурсов.

4. Обоснование системы информационно-экономи-
ческой поддержки малого аграрного бизнеса через орга-
низацию агентств поддержки малого бизнеса на селе, по-
требительских кооперативов и социально-культурных 
центров.

Таким образом, сложившиеся объективные экономи-
ческие и социальные условия на селе, поддержка государ-
ственными органами малого предпринимательства дают 
основания полагать, что малый агробизнес может стать 
одним из главных факторов способствующих решению 
сложившихся проблем на селе.
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Воспроизводство почвенного плодородия – основа рационального 
землепользования в муниципальных районах  
(на примере Стерлитамакского района Республики Башкортостан)
Саетгалиева Гузель Эльмировна, соискатель
башкирский государственный аграрный университет (г. уфа) 

В настоящее время в Башкортостане продолжается сни-
жение плодородия почв, ухудшается состояние па-

хотных земель. В республике по состоянию на 01 января 
2012 года 52,4 % площади пашни низко обеспечены гу-
мусом, 19,2 % – подвижным фосфором, 2,6 % – об-
менным калием и 37,8 % имеют кислую реакцию 
почвенной среды. Общие потери гумуса в почвах Башкор-
тостана уже составляют около 100 млн. т, ежегодные по-
тери гумуса достигают 3 млн. т [4].

Ухудшение качественного состояния почв, прежде 
всего, связано с различными видами деградации. Про-
цессы деградации происходят и в Стерлитамакском 

районе республики. Земельный фонд района составляет 
222160 га. Основную долю земельного фонда занимают 
земли сельскохозяйственного назначения – 189902 га 
(85,2 %), из них пашни – 129328 га (58,2 %) [3].

В республике контроль за состоянием и динамикой 
плодородия почв осуществляется с 1965 года посредством 
проведения сплошного агрохимического обследования. К 
настоящему времени завершился 7-й цикл обследования 
пашни на содержание подвижного фосфора, обменного 
калия и кислотности и 4-й – по содержанию гумуса. По 
данным 1-го цикла (1967 г.) обследования, 67,8 % па-
хотных почв были отнесены к среднеобеспеченным под-
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вижным фосфором, 18,5 % – к низкообеспеченным и 
13,7 % – к высокообеспеченным. По мере увеличения 
внесения удобрений усилился процесс улучшения фос-
фатного режима, и к 1999 году доля почв с низким содер-
жанием фосфора составила 2,6 %, со средним – 26,1 % и 
повышенным – 71,3 % (табл. 1).

Начиная с 1-го до 6-го цикла (1967–1998 гг.) агро-
химического обследования наблюдается снижение доли 
почв с низким содержанием фосфора в почве, но в после-
дующие годы происходило увеличение площадей с низким 
содержанием фосфора, что связано с объемами использу-
емых удобрений [2].

Изменения отмечены и в содержании обменного калия 
в почве. К третьему циклу обследования площади со 
средним содержанием обменного калия составили 1,4 %, 
а пахотные земли с повышенным содержанием увеличи-
лись до 98,6 %. Но к 1993 году обследования наблюдается 
тенденция уменьшения доли пашни с повышенным об-
менным калием, что, по-видимому, обусловлено меньшим 
объемом вносимых удобрений. В 1993 году на каждый 
гектар было внесено по 58,0 кг минеральных удобрений, а 
в 2008 – всего 39,0 кг д.в.

К увеличению доли почв с низким содержанием пита-
тельных веществ в почве способствовало значительное 
сокращение объемов внесения удобрений за последние 20 
лет (табл. 2).

Сплошное агрохимическое обследование почв на со-
держание гумуса в республике начато в 1986 году, сред-
невзвешенное его содержание в пахотном слое по ре-
зультатам последнего обследования составляет 6,6 %. За 
исследуемый период произошло уменьшение процентного 
содержания гумуса с 8,8 % до 6,6 % [1].

В Стерлитамакском районе также наблюдается умень-
шение гумуса в пахотном слое почвы. С 5-го до 7-го цикла 
(1991–2001 гг.) обследования произошло увеличение пло-
щадей с низким содержанием гумуса в почве. К седьмому 
циклу обследования (2001 г.) площади с низким содержа-
нием гумуса составили 83,7 %, со средним – 13 % и только 
3,3 % имели повышенное содержание гумуса (табл. 3).

Таким образом, анализ данных мониторинга земель Стер-
литамакского района показывает, что качественное состо-
яние земель продолжает ухудшаться. Наблюдается посте-
пенное уменьшение содержания фосфора, калия и гумуса в 
пахотном горизонте почв. С каждым годом растут площади 
деградированных и нарушенных земель. А это связано с про-

изводственной деятельностью человека. Ухудшение земель 
также связано с резким сокращением финансирования про-
цессов мелиорации и химизации, землеустройства и приро-
доохранных мероприятий. Существенный урон плодородию 
почв наносит водная и ветровая эрозии.

Проблема повышения плодородия почвы требует си-
стематического учета питательных веществ, выносимых 
из почвы с урожаем, а также размеров их компенсации из 
различных источников. Расчет баланса питательных ве-
ществ позволяет достаточно правильно определить по-
требность района, хозяйства в удобрениях в соответствии 
с планируемой урожайностью.

Нами был рассчитан фактический баланс питательных 
элементов на пашне Стерлитамакского района (табл. 4).

Баланс питательных веществ нами рассчитан для оп-
ределения возможного обогащения почвы теми или 
иными питательными веществами. Положительный ба-
ланс элементов питания способствует сохранению плодо-
родия почвы и дальнейшему его повышению.

Как видим, в последние годы баланс питательных ве-
ществ на пашне Стерлитамакского района сложился от-
рицательно. Интенсивность баланса питательных веществ 
на пашне снизилась с 102 % в 1990 г. до 69 % в 2011 г. 
Причиной отрицательного баланса является недоста-
точное внесение минеральных и органических удобрений.

В среднем в Стерлитамакском районе на почву за год 
поступает 284 тыс. т навоза, 19 тыс. т сидерата, 205 тыс. т 
соломы. Но это далеко от нормы. При годовой потреб-
ности в органических удобрениях 758 тыс. т, дефицит ор-
ганических удобрений составляет 250 тыс. т. Расчетами 
установлено, что для покрытия выноса питательных ве-
ществ на почвах района необходимо ежегодно вносить 
4900 т азота, 5900 т фосфора и 4200 т калия. Ежегодно 
необходимо проводить известкование на площади 8200 га 
нормой извести 6 т/га.

Внесение органического удобрения – дорогостоящее 
мероприятие и малые объемы внесения не могут в насто-
ящее время обеспечить благоприятный баланс органиче-
ского вещества в почве. Поэтому реальными путями вос-
производства гумусного состояния почв является внесение 
сидератов и увеличение площадей под многолетними тра-
вами. Требуется активное использование почвозащитной 
ресурсосберегающей технологии земледелия No-Till, ко-
торая позволяет снизить эрозию почвы на 90–95 %, спо-
собствует воспроизводству почвенного плодородия.
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таблица 1
изменение структуры пашни Стерлитамакского района с различным содержанием подвижного фосфора 

и обменного калия в пахотном слое почвы, % от пашни

Циклы об-
следования, 

годы

Распределение почв по группам обеспеченности, % Средневзвешенное 
содержание в почве, 

мг/кг
низкое среднее повышенное

фосфор калий фосфор калий фосфор калий фосфор калий
I – 1967 18,5 1,6 67,8 3,3 13,7 95,1 74 129
II – 1974 23,4 0,2 67,3 1,6 9,3 98,2 71 126
III – 1982 13,0 - 62,5 1,4 24,5 98,6 86 129
IV – 1988 5,1 0,1 32,5 3,6 62,4 96,3 119 158
V – 1993 3,0 0,1 26,6 4,9 70,4 95,0 133 155
VI – 1998 2,6 0,2 26,1 2,9 71,3 96,9 132 153
VII – 2003 10,2 0,3 28,4 2,9 61,4 96,8 129 180

таблица 2
динамика применения удобрений в хозяйствах Стерлитамакского района

Удобрения
Годы

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008
Органические, т/га 1,0 1,9 1,7 2,5 2,7 1,9 4,3 4,1 4,6
Минеральные, кг д.в./га 16,0 38,0 41,0 94,0 64,0 58,0 62,0 31,0 39,0
Известкование, тыс. га - - 2,7 3,9 4,4 2,7 2,1 - 2,6

таблица 3
изменение структуры пашни Стерлитамакского района с различным содержанием гумуса  

в пахотном слое почвы, % от пашни

Циклы обследования Распределение почв по группам обеспеченности, %
низкая среднее повышенное

IV – 1988 20,3 40,1 39,5
V – 1991 49,1 31,7 19,2
VI – 1996 44,1 43,9 20,0
VII – 2001 83,7 13,0 3,3

таблица 4
мониторинг питательных веществ на пашне Стерлитамакского района

Показатели Годы
1990 1995 2000 2005 2009 2011

Урожайность зерновых культур, ц/га 21,5 17,1 22,2 25,1 42,3 35,4
Вынос питательных веществ, кг/га 138 110 172 161 271 226
Поступление питательных веществ:
с удобрениями, кг/га
с растительными остатками, кг/га

90
51

77
45

104
52

71
55

136
77

85
64

Поступило всего, кг/га 141 122 156 126 213 149,1
Баланс, кг/га +3 +12 -16 -35 -58 -77,4
Интенсивность баланса, % 102 111 110 78 79 69
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Faits Marquants de la Strategie Nationale pour L’integration des Gitanes en Bulgarie
Велковска Гена Цветкова, доктор по экономике, главный ассистент
тракийский университет (болгария)

Velkovska Gena Tsvetkova 
Docteur en économie, professeur,
Trakia Université – Stara Zagora Département d`économie, Bulgari

Introduction

République de Bulgarie mener systématique et ciblée po-
litique démographique visant à la création d’un tel modèle 
démographique qui non seulement assure la continuité entre 
les générations en fonction de leur mouvement naturel, mais 
aussi en intégrant activement les groupes marginalisés.

Sujet de ce rapport est l’intégration nationale stratégique 
de la communauté gitan pour la période 2012–2020

L’objet de ce rapport est marginale communauté rom, sa 
place dans les processus démographiques et leur intégration.

Le principal objectif de ce rapport est d’analyser les orien-
tations stratégiques de la politique de l’Etat pour l’intégra-
tion des priorités de la communauté gitan marginaux, les 
orientations et les participants à ces processus.

En application de la politique en cours en Europe et en 
bulgare sur l’intégration des gitanes en mai 2012, le gouver-
nement bulgare a adopté une stratégie nationale de la Répu-
blique de Bulgarie pour l’intégration des gitanes pour la pé-
riode 2012–2020

1. Commentaires généraux

Stratégie nationale de la République de Bulgarie pour 
l’intégration des gitanes (2012–2020) était un document-
cadre politique qui définit les lignes directrices pour la mise 
en œuvre de la politique d’intégration sociale des gitanes. 
Suivant le cadre de l’Union européenne pour la stratégie na-
tionale pour les gitanes, en utilisant le nom de gitane, ainsi 
que résumant les citoyens bulgares en plus vulnérables 
socio-économiques défavorisés qui s’identifient en tant que 
gitanes et les citoyens dans une situation similaire à la po-
pulation environnante définie en tant que telle, indépendam-
ment de leur auto.

Stratégie nationale de la République de Bulgarie pour 
l’intégration des gitanes (2012–2020) est un document 
stratégique, l’expression de la volonté politique du gouver-
nement du développement européen de la Bulgarie, selon le 
Programme national de réforme de la Bulgarie (2011–2015) 

et le Plan national action avec la «Décennie de l’inclusion 
des gitanes 2005–2015». Préparé en conformité avec les 
documents stratégiques et opérationnels l des institutions 
responsables nationalistes – le Ministère de l’Education et 
des Sciences, le Ministère de la Santé, Ministère du Déve-
loppement régional et des Travaux publics, ministère du Tra-
vail et social, ministère de la Culture, Ministère de l’Intérieur 
travail, la Commission pour la protection contre la discrimi-
nation, et plus encore mise en œuvre de la politique nationale 
visant à améliorer la qualité de vie et d’assurer l’égalité des 
chances pour les citoyens bulgares.

La stratégie applique une approche intégrée de citoyens 
vulnérables ciblés d’origine rom qui s’appliquent à l’intérieur 
d’une stratégie commune de lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion, et pas obstacle à l’octroi d’un soutien pour les per-
sonnes défavorisées à d’autres groupes ethniques.

La stratégie s’appuie sur les réalisations de la durée de 
dix ans du programme-cadre pour l’intégration équitable des 
gitanes dans la société bulgare et comprend pleinement dé-
veloppé, mis à jour et adopté le 12 mai 2010, le Conseil des 
ministres de l’nationale document stratégique Bulgarie: Pro-
gramme-cadre pour l’intégration des gitanes en Bulgarie So-
ciété 2010–2020, qui est le résultat des discussions de la 
communauté rom, la société civile, les institutions gouver-
nementales responsables et des universitaires.

Stratégie correspond aux normes internationales rela-
tives aux droits de l’homme et les droits des personnes ap-
partenant à des minorités: Les instruments internationaux 
Organisation des Nations Unies concernant le respect des 
droits de l’homme, à laquelle la Bulgarie a rejoint: Pacte in-
ternational relatif aux droits civils droits civils et politiques, 
1966 (en vigueur pour la République de Bulgarie 1970) 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, 1966 (en vigueur pour la République de Bul-
garie 1970) Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, 1966 (en vigueur 
pour la République de Bulgarie 1992), Convention sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, 1979 (en vigueur pour la République de Bulgarie 
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1982); Convention relative aux droits de l’enfant en 1989 (en 
vigueur pour la République de Bulgarie 1991) et d’autres.

La stratégie est guidée par les principes de la politique-
cadre de l’Union européenne pour la protection des droits de 
l’homme, de respecter le principe de l’égalité des chances 
pour tous les citoyens et non-discrimination fondée sur divers 
motifs, dont l’origine ethnique, comme la directive 2000/43 / 
CE du 29 Juin 2000 portant application du principe de l’éga-
lité de traitement entre les personnes sans distinction de race 
ou d’origine ethnique, de la directive 2000/78/CE établis-
sant un cadre général pour l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de profession, la Charte des droits fondamentaux, 
etc.

La stratégie est en ligne avec l’évolution des politiques 
européennes sur l’intégration des gitanes, en tenant compte 
des recommandations énoncées dans la communication de 
la Commission européenne sur Avril 5, 2011 – Cadre de 
l’Union européenne entre les stratégies nationales d’inté-
gration des gitanes en 2020, et les conclusions du Conseil 
de l’Union européenne adoptée le 19 mai 2011, les Prin-
cipes de base communs pour l’inclusion des gitanes, adop-
tées par le Conseil de l’Union européenne 06/08/2009, avec 
nécessité de redoubler d’efforts signalés par les gouverne-
ments pour obtenir des résultats visibles des actions d’in-
tégration contre la communauté rom avec les instruments 
de la politique européenne et les arrangements institution-
nels, les programmes et les initiatives, les résultats d’exploi-
tation au sein de la Plate-forme européenne pour l’inclusion 
des gitanes, Sommet européen sur les gitanes, Communica-
tion de la Commission au Parlement européen Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des ré-
gions – Non-discrimination et égalité: un engagement re-
nouvelé {SEC (2008) 2172} en Juillet 2008, Conclusions 
du Conseil des ministres européens de l’inclusion des gi-
tanes 08/12/2008 Résolution du Parlement européen du 
11.03.2009 sur la situation sociale des gitanes et l’amélio-
ration de leur accès au marché du travail dans l’Union euro-
péenne entre E (2008/2137 \ INI), Résolution du Parlement 
européen du 01.06.2006 sur la situation femmes gitanes 
dans l’Union européenne, Résolution du Parlement euro-
péen du 28.04.2005 sur la situation des gitanes dans l’Union 
européenne.

La stratégie est en accord avec la Convention-cadre pour 
la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe. 
Conformément à la recommandation du Comité des Mi-
nistres du Conseil de l’Europe d’adopter une approche d’en-
gager une action positive à l’égard de la communauté rom, 
il est essentiel que cela soit fait en termes de transparence 
dans leur mise en œuvre, en cas de consentement du pu-
blic et dans le respect de la démocratie principes dans le pays.

Stratégie nationale de la République de Bulgarie pour l’in-
tégration des gitanes (2012–2020) a signalé la situation des 
gitanes dans les termes les pays socio-économiques et dé-
mographiques. Reçoit et combine un objectif de documents 
stratégiques et les mesures de documents stratégiques dans 

le domaine de l’intégration des gitanes en tant que: Stratégie 
pour l’intégration scolaire des enfants et des élèves des mi-
norités ethniques, la stratégie de la santé pour des minorités 
ethniques désavantagées 2005–2015, Programme national 
pour l’amélioration des conditions de vie des gitanes en Bul-
garie pour la période 2005–2015

La stratégie couvre la période allant jusqu’à 2020 com-
pris. La mise en œuvre opérationnelle de la stratégie na-
tionale de la République de Bulgarie pour l’intégration des 
gitanes (2012–2020) est mise en oeuvre par le plan d’ac-
tion, mis en œuvre en deux périodes. La première période, 
2012–2014, la fin de la mise en œuvre du Plan d’action na-
tional pour l’initiative «Décennie de l’inclusion des gitanes 
2005–2015» internationale, mis à jour en 2011, en   vue de 
son achèvement (Février 2, 2015) fournit une analyse com-
plète de la période de rendement.

La deuxième période, 2014–2020, couvre la prochaine 
période de programmation de l’Union européenne au titre 
des programmes opérationnels pour la Bulgarie à un soutien 
financier par le biais des instruments de l’Union européenne. 
Afin d’assurer l’efficacité et la durabilité des mesures fournir 
un réexamen intermédiaire / mise à jour de plan d`action en 
2017

Après 2020, la stratégie peut être étendue, complétée 
ou modifiée, en fonction des résultats, les réalités politiques 
existantes, sociales et économiques et de nouveaux défis.

2. Objectif stratégique et les principes directeurs

L’objectif stratégique est associée à la création de condi-
tions pour l’intégration des gitanes et de la position bulgare 
citoyens vulnérables que les autres groupes ethniques à la vie 
sociale et économique en fournissant l’égalité des chances et 
l’égalité d’accès aux droits, avantages, produits et services 
dans toute la société régions et l’amélioration de la qualité 
de vie tout en respectant les principes d’égalité et de non-
discrimination.

Diriger la mise en œuvre des dix principes de base com-
muns de stratégie pour l’inclusion des gitanes adoptées par 
le Conseil de l’UE du 06/08/2009 sur:

– Constructives, des politiques pragmatiques et non dis-
criminatoires

– Explicite, Janvier CSG certain mais non exclusif de ci-
blage

– Approche interculturelle
– Affilier la majorité
– Prise de conscience de la dimension de genre de cette 

égalité
– Transfert des politiques fondées sur
– Et l’aide des outils de l’Union européenne
– L’implication des autorités régionales et locales
– Participation de la société civile
– La participation active des gitanes
Ces principes sont la base pour la formulation, la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques d’intégration des 
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gitanes. Ils favorisent une approche constructive, des poli-
tiques pragmatiques et non discriminatoires, l’approche de 
l’approche interculturelle mesures positives, cela n’empêche 
pas leur application à d’autres citoyens vulnérables apparte-
nant à des groupes ethniques. En compte les besoins et la 
situation des femmes gitanes. Ces principes portent sur   les 
facteurs clés de succès tels que le transfert des meilleures 
pratiques éprouvées, l’utilisation d’outils (législatifs, finan-
ciers et de coordination) la participation communautaire des 
autorités régionales et locales, l’implication de la société ci-
vile et la participation active des gitanes.

Aspects horizontaux de la stratégie reflète: politiques vi-
sant à intégrer les gitanes et d’autres groupes défavorisés 
ethniques, qui font partie intégrante de la politique nationale 
pour le bien-être du peuple bulgare.

La stratégie combine les documents existants et des plans 
stratégiques de développement pour les différents secteurs 
pour améliorer les synergies et les complémentarités des ac-
tivités prévues. Assurer une gestion intégrée des politiques 
sectorielles augmentera l’impact de leur mise en œuvre. Les 
activités des différents domaines prioritaires seront mises en 
œuvre grâce à la complémentarité de ces approches:

– L’intégration des droits, des obligations, des besoins 
et des problèmes des gitanes dans les administrations pu-
bliques et les politiques sectorielles (intégration). Assurer 
l’égalité effective d’accès à des espaces publics.

– Promotion d’actions positives pour faire face aux di-
verses formes d’inégalité dans tous les secteurs de la société. 
Promouvoir attitudes positives du public envers les gitanes.

– Promouvoir une action positive pour surmonter les pra-
tiques traditionnelles dans la communauté rom, impliquant 
les droits des femmes et des enfants.

– Approche territoriale intégrée que le principe de terri-
torialité à la fois prendre en commun des ressources et des 
priorités différentes adaptées aux conditions et aux besoins 
locaux, y compris ceux qui en ont besoin pour réaliser un 
changement visible dans un endroit particulier /quartier, ha-
meau/.

3. Les priorités de la Stratégie nationale de la République 
de Bulgarie pour l’intégration des gitanes (2012–2020)

3.1. Éducation
Objectif opérationnel: la couverture des enfants gitanes 

dans le système éducatif, une éducation de qualité dans un 
environnement d’apprentissage multiculturel

Objectifs de rendement:
– Garantir le droit d’accès égal à une éducation de qua-

lité, y compris l’intégration des enfants roms dans les écoles 
ethniquement mixtes et les écoles maternelles.

– L’amélioration de la qualité de l’éducation dans les 
écoles et jardins d’enfants séparés dans les quartiers gitanes 
grandes et les zones rurales, où la plupart des enfants roms 
apprendre.

– Formation dans un esprit de tolérance et de non-discri-
mination dans les écoles maternelles et les écoles préserver 

et développer l’identité culturelle des enfants et des élèves 
d’origine rom.

– Prévention du décrochage scolaire et l’alphabétisation 
des adultes analphabètes et illettrés gitanes.

– La mise en œuvre des diverses formes et des pro-
grammes pour les enfants ayant des difficultés et des défi-
cits d’apprentissage et de décrocheurs scolaires à la réinté-
gration.

– Inclusion et d’acceptation des parents gitanes au pro-
cessus éducatif et d’améliorer leur participation à la vie sco-
laire.

– Amélioration des installations d’enseignement pour 
une éducation de qualité à travers la formation des spécia-
listes de la pédagogie d’interagir dans un environnement 
éducatif multiculturel, la compétence interculturelle chez les 
directeurs, les enseignants et autres professionnels de l’édu-
cation.

– Présentation de la pratique du système éducatif média-
teur des classes préparatoires et l’enseignement secondaire.

Mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan 
d’action pour mettre en œuvre la Stratégie.

Ministère de l’Education et de la Science est la principale 
institution chargée de la mise en œuvre des objectifs de la 
Stratégie de priorité «Education».

La mise en œuvre des mesures relevant de la priorité «édu-
cation» contribuera à la part cible 4 nationale «de jeunes en 
décrochage scolaire de 11 % d’ici à 2020 et la part des 30–34 
ans diplômés du supérieur – 36 % d’ici 2020» et indirecte-
ment contribuer à l’objectif national de 5 «Réduire le nombre 
de personnes vivant dans la pauvreté par 260.000 personnes.» 
Objectifs nationaux sont fixés dans le programme national de 
réforme, la mise en œuvre d’une stratégie «Europe 2020».

3.2. Santé
Objectif opérationnel: Assurer un accès égal aux services 

de santé de qualité et des programmes de prévention
Objectifs de rendement:

– Les soins préventifs en matière de santé maternelle et 
infantile.

– Assurer un accès égal aux services de santé pour les per-
sonnes défavorisées appartenant à des minorités ethniques.

– Augmenter le nombre d’enseignants qualifiés gitanes 
travaillant dans le système de santé. Développement de la 
médiation et d’autres formes de travail et dans la commu-
nauté (centres de santé sociale, etc.).

– Améliorer la connaissance de la santé et de l’accès à 
l’information de santé.

– Extension de la couverture de santé défavorisé, les mi-
norités ethniques, par des initiatives législatives sur les soins 
de santé des pauvres, y compris les chômeurs de longue 
durée.

Mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan 
d’action pour mettre en œuvre la Stratégie.

Le ministère de la Santé est l’institution chef de file res-
ponsable de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie de 
la priorité «Santé».

3.3. Logement
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Objectif opérationnel: Améliorer les conditions de vie, y 
compris l’infrastructure technique sous-jacente

Objectifs de rendement:
– Améliorer les conditions de vie dans les quartiers avec 

la population rom compacte destinée à offrir un environne-
ment de vie moderne.

– Désignation de nouveaux domaines du logement, des 
possibilités, et la dévolution des quartiers gitanes compacts.

– Continuer le processus par lequel les plans cadastraux 
et les registres afin de couvrir les zones à population rom 
compact et identifié des domaines nouveaux en matière de 
logement.

– Mise à jour /préparation des plans détaillés des zones 
existantes et nouvellement désigné.

– Conception et construction de l’infrastructure phy-
sique – l’eau, les égouts, le réseau routier et les services pu-
blics, et d’autres.

– Construction, mise à disposition de logements sociaux.
– Assurer un logement adéquat alternatif en cas d’expul-

sion de familles gitanes de leur foyer pour vivre dans des acti-
vités illégales ou une menace pour leur sécurité et leur santé.

– Améliorer et complétant la loi sur le logement.
– Construction /reconstruction des infrastructures so-

ciales de l’éducation, de la culture et plus encore.
– Développer une attitude de responsabilité et de dili-

gence dans la fourniture du droit d’utiliser la propriété. La 
participation des ONG et des personnalités éminentes de la 
communauté locale pour construire une des comportements 
modernes.

Mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan 
d’action pour mettre en œuvre la Stratégie.

Ministère du Développement régional et des Travaux pu-
blics est la principale institution chargée de la mise en œuvre 
des objectifs de la Stratégie de priorité «Améliorer les condi-
tions de logement.»

3.4. Emploi
Objectif opérationnel: Améliorer l’accès des gitanes au 

marché du travail et l’augmentation de la part de l’emploi 
chez eux.

Objectifs de rendement:
– Assurance de accéder Roma au marché du travail et 

une variété d’outils et initiatives pour l’auto-emploi. Qua-
lification et le recyclage des chômeurs gitanes et utilisé en 
conformité avec les professions en demande dans le marché 
du travail.

– Encourager la formation professionnelle pour les chô-
meurs pour les compétences clés.

– Promouvoir l’esprit d’entreprise, le démarrage et la 
gestion d’une entreprise.

– Des mécanismes spécifiques pour assurer l’emploi du-
rable des gitanes en âge de travailler avec les représentants 
des employeurs, des syndicats, des municipalités et des or-
ganisations de la communauté rom

– Promouvoir le dialogue social et civil à l’appui de l’em-
ploi des gitanes.

– L’introduction de mécanismes juridiques et écono-

miques pour inciter les employeurs à embaucher des per-
sonnes d’origine gitanes, incl. mettant en place des méca-
nismes de responsabilité sociale des entreprises, l’emploi 
subventionné et plus encore.

– L’activation de chômeurs de longue durée et les per-
sonnes économiquement inactives par la promotion de la 
médiation du travail.

– Promouvoir l’emploi des emplois verts en subvention-
nant des emplois dans des activités environnementales pour 
créer des emplois de qualité et de protection de l’environne-
ment.

Mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan 
d’action pour mettre en œuvre la Stratégie.

Ministère du Travail et social est une institution de pre-
mier plan chargé de la mise en œuvre des objectifs de la Stra-
tégie de priorité «Emploi».

Mise en œuvre de mesures de priorité «emploi» d`avantage 
la National Objectif 1 «Atteindre le taux de 76 % de l’emploi 
pour la population de 20 ans – ‘64 Pour 2020. « Parallèle-
ment à la mise en œuvre des mesures prioritaires complé-
mentaires «éducation» vise à élever le niveau de compé-
tences de la main-d’œuvre, la compétence et les travailleurs 
peu qualifiés contribueront à la réduction de la pauvreté pour 
les travailleurs et leurs familles et pour atteindre l’objectif na-
tional de 5 «Réduire le nombre de personnes vivant dans la 
pauvreté par 260 mille personnes. «

3.5. Primauté du droit et la non-discrimination
Objectif opérationnel: la sauvegarde des droits des ci-

toyens, en mettant l’accent sur   les femmes et les enfants, la 
protection de l’ordre public, la prévention et la lutte contre 
l’intolérance et les «discours de haine».

Objectifs de rendement:
– Des garanties accrues pour la protection effective des 

droits des citoyens bulgares milieux vulnérables appartenant 
à des groupes ethniques différents.

– Mise en œuvre efficace des politiques d’intégration des 
Roms pour atteindre l’égalité, une vie décente et de parti-
ciper pleinement à la société.

– Surmonter les obstacles culturels à la communication 
et toutes les formes de comportements discriminatoires.

– La promotion des relations interethniques tolérantes à 
travers toutes les formes et le sport.

– Développer une culture de l’égalité des femmes gitanes. 
Promouvoir la pleine participation personnelle, sociale et 
économique dans la société.

– Entreprendre ciblées et novatrices de services intégrés 
pour renforcer la capacité des parents à soutenir les familles 
vulnérables, l’amélioration de la parentalité et la protection 
des droits des enfants.

– Améliorer la sensibilisation des institutions et du pu-
blic et de l’intolérance de la discrimination et de «discours de 
haine». Priorité des mesures pour prévenir la radicalisation 
des motifs ethniques, en particulier pendant l’adolescence.

– Accroître la capacité des organismes d’application de la 
loi dans la lutte contre la criminalité et à la discrimination, à 
la violence ou à la haine fondée sur l’ethnicité.
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– Des efforts accrus pour lutter contre la traite des êtres 
humains à travers la mise en œuvre effective de l`Organisation 
des Nations Unies, le Conseil de l’Europe et de l’Union Eu-
ropéenne et l’utilisation de l’Union Européenne en vigueur 
entre les outils électroniques.

– Relever la culture juridique en ce qui concerne l’acqui-
sition, l’utilisation et le stockage de documents personnels 
bulgares.

Mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan 
d’action pour mettre en œuvre la Stratégie.

Pour la mise en œuvre des mesures prioritaires «Etat de 
droit et la non-discrimination» des institutions gouverne-
mentales responsables, agences, la Commission pour la pro-
tection contre la discrimination, les organes consultatifs et 
autres. Selon leurs capacités.

3.6. Culture et médias
3.6.1. Culture
Objectif opérationnel: Pour créer les conditions d’égalité 

d’accès des gitanes à la vie publique et la préservation cultu-
relle et le développement de la culture rom traditionnelle et 
la créativité

Objectifs de rendement:
– Préservation et la promotion de la culture traditionnelle 

des gitanes;
– Développement d’amateur d’art gitanes comme une 

condition sine qua non pour le développement professionnel 
et la mise en œuvre;

– La stimulation de la communauté rom à participer ac-
tivement à la vie culturelle publique.

Mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan 
d’action pour mettre en œuvre la Stratégie.

Le ministère de la Culture est une institution de premier 
plan dans la mise en œuvre des objectifs de la stratégie de la 
priorité «Culture».

3.6.2. Médias
Objectif opérationnel: Créer les conditions d’une repré-

sentation équitable de la communauté rom, changer l’image 
négative des gitanes et des actes contre des «discours de 
haine» dans la presse écrite et les médias électroniques.

Objectifs de rendement:
– Présentation de la communauté rom – problèmes, les 

traditions, la culture et l’art contemporain dans toutes les 
sphères de la vie publique impression et les médias électro-
niques;

– Encourager, motivant et stimulant Journalistes gitanes 
travaillant dans les médias;

– La lutte contre le «discours de haine» dans la presse 
écrite et les médias électroniques.

Conseil National pour la coopération sur les questions 
ethniques et de l’intégration est une institution de premier 
plan dans la mise en œuvre des objectifs de ‘Media’ la priorité 
stratégie, en collaboration avec la commission de la culture, 
de la société civile et des médias de l’Assemblée nationale, 
Conseil de la radiodiffusion, la Commission pour la protec-
tion contre la discrimination Médiateur de la République de 
Bulgarie et des médias sociaux – La Télévision nationale 

bulgare, la Radio nationale bulgare et l’Agence Nouvelles 
bulgare, le Conseil national de déontologie journalistique 
(Commission pour la presse de la Commission d’éthique et 
de déontologie journalistique dans les médias électroniques).

Mesures pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie 
de communication des médias de plan d’action.

3.7. Mécanismes pour la mise en œuvre de la politique 
d’intégration

Stratégie nationale de la République de Bulgarie pour 
l’intégration des gitanes (2012–2020) fait partie intégrante 
de la stratégie globale du gouvernement pour obtenir un 
changement réel dans la vie de tous les citoyens bulgares. Le 
gouvernement poursuit une politique visant à encourager les 
investissements dans le développement et l’amélioration du 
peuple et leur participation active à surmonter les obstacles 
existants.

Organisation de la mise en œuvre des politiques d’in-
tégration des gitanes est construite sur   une utilisation effi-
cace et ciblée des ressources au niveau national, régional et 
local ainsi qu’au niveau européen découlant de l’adhésion à 
l’Union européenne entre E et l’accès aux structures et le 
Fonds de cohésion.

Stratégie nationale de la République de Bulgarie pour 
l’intégration des gitanes (2012–2020) au niveau opéra-
tionnel à travers le Plan d’action pour la mise en œuvre de 
la stratégie (qui jusqu’en 2014 a été mis à jour Plan national 
d’action pour l’initiative «Décennie internationale de l’inclu-
sion des gitanes 2005–2015 «). Le plan d’action est ouvert à 
réagir avec souplesse aux changements si nécessaire et sous 
réserve des procédures budgétaires appropriées.

Coordination et suivi de la stratégie et de l’action Lana P 
est réalisée par le Conseil national pour la coopération sur 
les questions ethniques et de l’intégration. Le Secrétariat 
s’assure que le Conseil National pour la coopération sur les 
questions ethniques et de l’intégration dans les aspects d’in-
formation, d’analyse, administratif et technique.

Dans l’ordre opératoire toutes les mesures pour la mise 
en œuvre de la stratégie et des mesures M d’action Lana, y 
compris fourniture de ressources coordonné, coordonné et 
approuvé par le Vice-Premier Ministre, Président du Conseil 
National pour la coopération sur les questions ethniques et 
de l’intégration et coordinateur national de l’Initiative inter-
nationale «Décennie de l’inclusion des gitanes 2005–2015».

– L’amélioration de la répartition des responsabilités de 
gestion entre le pouvoir exécutif:

Gestion et coordination de l’institution Conseil National 
de coopération sur les questions ethniques et de l’intégration, 
représentée par son Président et assisté par son secrétariat.

Agence d’exécution est responsable de l’amélioration du 
mécanisme de coordination inter-institutionnelle dans la for-
mulation, l’exécution, le suivi et l’évaluation de la politique 
d’intégration, mesures sur les priorités de la mise en œuvre 
intégrale du Plan d’action pour mettre en œuvre la Stratégie.

Développer et maintenir la capacité administrative néces-
saire à clé spécialisée institutions gouvernementales et des 
dépenses secondaires en confiant certaines fonctions des di-
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visions, départements, unités ou d’experts chargés de la mise 
en œuvre de la politique d’intégration ainsi que la formation 
d’unités spécialisées. Les principaux ministères de tutelle et 
les autorités responsables de la mise à jour des documents 
thématiques opérationnelles pour l’intégration des gitanes, 
la mise en œuvre du projet de mesures, le suivi, l’évaluation 
et les rapports du Conseil National pour la coopération sur 
les questions ethniques et de l’intégration.

Développer et maintenir la capacité administrative néces-
saire à clé l’autorité de gestion et deuxième unités dépen-
sières niveau en attribuant des rôles et des responsabilités 
spécifiques.

Formation de la capacité administrative dans les struc-
tures de l’administration régionale en assignant certaines 
fonctions des divisions, départements, unités ou d’experts 
chargés de la mise en œuvre de la politique nationale en ma-
tière d’intégration des gitanes. Chaque administration de 
district devrait être affectée au moins un salarié dont la prin-
cipale pouvoirs sont liés à la politique d’intégration.

– Améliorer les mécanismes de coordination avec la so-
ciété civile à travers le fonctionnement de:

Conseil national de coopération sur les ministres des af-
faires ethniques et de l’intégration.

Commission pour l’intégration des gitanes au sein du 
Conseil national pour la coopération sur les questions eth-
niques et de l’intégration.

Structures et mécanismes consultatifs avec la société 
civile aux ministères, gouverneurs de province et les auto-
rités locales et leur formation sera systématiquement en-
couragés.

Coopération avec des organisations religieuses légitimes.
– Y compris les municipalités dans la mise en œuvre des 

politiques d’intégration des gitanes à travers:
Développé en collaboration avec des représentants de la 

communauté rom locale et l’acceptation par les conseils mu-
nicipaux des plans d’action spécifiques annuels pour les prio-
rités de la Stratégie nationale pour l’intégration des gitanes 
en Bulgarie (2012–2020). Ces plans doivent être ressource 
sécurisée.

Délégation d’activités soutenues par leur des fonds aux 
municipalités pour l’intégration des gitanes au niveau mu-
nicipal.

Mise en place d’une consultation appropriée et des mé-
canismes de coordination avec la participation des structures 
civiles.

Formation de la capacité administrative dans l’adminis-
tration municipale en assignant certaines fonctions des divi-
sions, départements, unités ou d’experts chargés de la mise 
en œuvre des politiques d’intégration. Nomination des ex-
perts municipaux sur les questions ethniques et de l’intégra-
tion le cas échéant.

– Le soutien financier des politiques et programmes 
d’intégration grâce au financement provenant du budget de 
l’Etat, les fonds de l’UE et d’autres sources.

Le financement de la mise en œuvre des activités prévues 
dans le Plan d’action national pour la «Décennie de l’inclu-

sion des gitanes 2005–2015» et le Plan d’action pour la 
mise en œuvre de la stratégie est mise en œuvre à travers:

Le soutien financier dans le cadre des budgets des minis-
tères et institutions, avec des fonds d’affectation spéciale, la 
mise en œuvre des politiques d’intégration

Régimes, les fonds pour les municipalités de la subven-
tion totale pour les mandats d’Etat, le développement et la 
mise en œuvre des programmes municipaux cohérents avec 
les priorités politiques pour l’intégration des gitanes.

Encourager les municipalités à financer la mise en œuvre 
de mesures et d’initiatives par les budgets municipaux au 
détriment de nos propres revenus, et en partenariat avec les 
ONG.

Le financement des projets dans le cadre des programmes 
opérationnels thématiques par les Fonds structurels et le 
Fonds de cohésion.

Financement de projets et de co-financement au titre des 
programmes thématiques de l’Union européenne, Banque 
mondiale, l’Organisation des Nations Unies, le Conseil de 
l’Europe et d’autres.

Intégrer adéquatement les besoins et les problèmes de 
l’accord de partenariat gitane pour l’investissement et le dé-
veloppement dans le nouveau cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014–2020 et les priorités des programmes 
opérationnels à l’appui financier par le biais des instruments 
de l’Union européenne.

– Plan de communication totale pour soutenir la mise en 
œuvre des politiques d’intégration.

Informer le public sur la mise en œuvre des politiques 
d’intégration sont mis en œuvre par un plan de communi-
cation. Le plan de communication sera mis en œuvre par le 
Conseil National pour la coopération sur les questions eth-
niques et de l’intégration, des agences gouvernementales 
spécialisées et des organisations de la société civile.

3.8. Suivi de la mise en œuvre
Évaluation de la Stratégie nationale de la République de 

Bulgarie pour l’intégration des gitanes (2012–2020) se fait 
en surveillant la mise en œuvre du Plan d’action national 
pour la «Décennie de l’inclusion des gitanes 2005–2015» 
en 2014 pour Plan d`action La mise en œuvre de la Stratégie 
2020, la progression est signalée dans le rapport adminis-
tratif et n’exclut pas l’application d’autres formes de suivi et 
d’évaluation.

Le but de la surveillance est par la collecte et l’analyse 
systématiques d’informations pour contrôler la réalisation 
des résultats mesurables dans la mise en œuvre de mesures 
de planification document, et faire participer activement les 
parties prenantes dans la mise en œuvre de la surveillance et 
de l’évaluation:

D’avancement sur   la mise en œuvre des activités prévues 
sur les priorités du plan figurent dans le rapport de suivi ad-
ministratif.

Le Secrétariat du Conseil National pour la coopération 
sur les questions ethniques et de l’intégration de coordonner 
et résumer les informations obtenues dans le rapport.

L’examen du rapport se fait au sein de la Commission 
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pour l’intégration des gitanes et des institutions impliquées 
dans la mise en œuvre de plan d’action.

Le rapport à l’approbation du Conseil National pour la 
coopération sur les questions ethniques et de l’intégration.

Le rapport a été adopté par le Conseil des Ministres.
Ministres soumet pour approbation à l’Assemblée natio-

nale un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie 
en Avril 20 de l’année prochaine.

Conclusion

Pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la Ré-
publique de Bulgarie pour l’intégration des gitanes (2012–
2020) est indispensable coopération de toutes les institu-
tions directement concernées aux niveaux national, régional 
et local avec des représentants d’ONG et de la communauté 
rom.

Assurer la participation active des gitanes est essen-
tielle.

En tant que participants, non seulement dans l’articula-
tion et la mise en œuvre des politiques d’intégration des gi-
tanes, mais dans toutes les autres politiques, ils contribuent 
à la société. Leur inclusion dans chaque étape de la concep-
tion, de la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des poli-
tiques au niveau enrichit tous les termes d’intérêts de la com-
munauté et de l’expertise des experts qui travaillent sur   les 
gitanes. Il faut pour cela encourager la participation à l’ad-
ministration de la communauté rom et d’assurer la partici-
pation effective des Roms dans tous les domaines prioritaires 

de la stratégie.
En conclusion, je tiens à dire que, au début Août 2012 

Évaluation de l’arthrite er projet global des communautés 
marginalisées «Développement de mesures complexes pour 
l’intégration des communautés les plus marginalisées au 
sein des minorités ethniques en mettant l’accent sur   les gi-
tanes « Il a été créé en Programme opérationnel «Dévelop-
pement des ressources humaines» et est co-financé par le 
Fonds social européen.

La réalisation de ce projet est extrêmement important, 
car à travers elle les premières étapes de la mise en œuvre 
de la Stratégie nationale de la République de Bulgarie pour 
l’intégration des gitanes (2012–2020). Objectif principal 
du projet est d’identifier les communautés les plus margi-
nalisées minorités ethniques sur la base de critères territo-
riaux (cartographie). Sur cette base sera préparé évaluation 
exhaustive qui contribuera à l’élaboration de mesures adé-
quates pour l’intégration des personnes appartenant à ces 
groupes. Autres principaux objectifs sont les suivants: éva-
luation des mesures existantes et programme de formation 
pour les employés dans les administrations centrales et lo-
cales.

Le projet «Développement de mesures complexes pour 
l’intégration des communautés les plus marginalisées au 
sein des minorités ethniques en mettant l’accent sur   les 
gitanes» est pour la période Août 2011 – Octobre 2013 
Budget est près de 800.000 Levs et mis en œuvre conjointe-
ment avec le Conseil National de coopération sur les ques-
tions ethniques et de l’intégration.
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Инновации в индустрии туризма – это разработка, создание новых туристских продуктов с примене-
нием достижений науки, техники, IT-технологий, а также передового опыта в областях управления и мар-
кетинга, внедрение которых позволит повысить занятость населения, обеспечить рост его доходов, повы-
сить социально-экономическое развитие и туристскую привлекательность страны и регионов. Для развития 
индустрии туризма и смежных отраслей экономики является первоочередная задача государства и бизнеса – 
создание благоприятных инвестиционных условий для создания инновационных туристских продуктов.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационная стратегия, туристский продукт, рынок ту-
ристских услуг, туризм.

Investing in innovation in the tourism industry

Keywords: innovation, innovation system, innovation strategy, tourist products, the market of tourist services, 
tourism.

Ключевым фактором экономического роста и улуч-
шения жизни населения является широкое внедрение 

в хозяйственный оборот инновационных продуктов и тех-
нологий. Развитие инновационного бизнеса является 
одним из приоритетных направлений российской эконо-
мики. Российское правительство ведет активную работу 
по государственной поддержке инновационного предпри-
нимательства.

В утвержденных президентом РФ Основах поли-
тики Российской Федерации и области развития науки и 
технологии на период до 2010 года и дальнейшую пер-
спективу в качестве важнейшей задачи этой политики, 
неотъемлемой части экономической политики государ-
ства определено формирование национальной иннова-
ционной системы (НИС): «Национальная инноваци-
онная система должна обеспечить объединение усилий 
государственных органов управления всех уровней, ор-
ганизаций и научно-технической сферы и предпринима-
тельского сектора экономики в интересах ускоренного 
использования достижений науки и технологий в целях 
реализации стратегических национальных приоритетов 
страны.» [1].

Основными направлениями формирования нацио-
нальной инновационной системы определены:

– создание благоприятной экономической и правовой 
среды (создание благоприятного инвестиционного кли-
мата);

– построение инновационной инфраструктуры;

– совершенствование организационно – экономиче-
ского механизма государственного содействия коммерци-
ализации результатов научно исследовательских и экспе-
риментальных разработок.

По данным органов статистики, доля инновационных 
товаров, работ и услуг в общем объеме реализованной 
продукции составляла в России в последние годы около 
5 %, а доля вновь внедренных или подвергавшихся значи-
тельным изменениям инновационных товаров, новых для 
рынка – менее 0,5 % [5.с. 29]. Расходы на НИОКР у ве-
дущих стран Запада составляют 2–3 % ВВП, у США – 
2,7 %, а у таких стран, как Япония, Швеция, Израиль рас-
ходы достигает 3,5–4,5 % ВВП. У России этот показатель 
составляет примерно 1 % ВВП. [6] По данным центра ис-
следований и статистики науки (ЦИСН) только 5–6 % 
российских промышленных предприятий ведут разра-
ботки и внедрение технологических инноваций. В начале 
80-х годов прошлого столетия таких предприятий было 
60–70 %. [4.с. 170].

В 70-х годах ХХ века в ведущих промышленно раз-
витых странах были приняты законы, которые стиму-
лировали как государственную деятельность, так и дея-
тельность предпринимателей, направленную на развитие 
профессионального и интеллектуального потенциала ра-
бочей силы. Так, в Японии была внедрена система «по-
стоянных маленьких улучшений», названная Кайзен. Она 
направлена на систематическое развитие потенциала 
предприятий с целью достижения более высоких стан-
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дартов жизнедеятельности фирмы и личности. В США 
широкое звучание приобрела система сбалансированных 
показателей, позволяющая находить потенциальные воз-
можности развития фирмы и использовать их для иннова-
ционного прорыва.

В Китае, например до 70 % инвестиций в НИКОР про-
водятся частным сектором, и они направлены на разра-
ботки конкретного инновационного продукта, что обеспе-
чивает быстрое развитие экономики страны. [2c.32]

В России же пока отсутствует предпринимательский 
подход к инновациям. По сути, на практике установлен 
приоритет имитационных схем освоения тех или иных 
новшеств, что приводит к реализации сценария «дого-
няющего развития» России. Инновационный потенциал 
при этом понимается лишь как способность предприятий 
к восприятию чужих новых идей и имитации новых тех-
нологий, разработанных в экономически более развитых 
странах. Более 70 % всех изобретений направлено на под-
держание или незначительное усовершенствование су-
ществующих и в большинстве устаревших видов и техно-
логий. Однако в последние десятилетия в России, как и во 
многих других странах, принимаются активные действия 
по переходу на инновационный путь экономики.

Особенно важную роль призваны сыграть инновации 
в сфере индустрии туризма. Мировая практика свиде-
тельствует, что индустрия туризма по доходности и дина-
мичности развития уступает лишь добыче и переработке 
нефти и газа. По данным Всемирной туристской органи-
зации туристский бизнес обеспечивает 10 % оборота про-
изводственно-сервистного рынка, на его долю приходится 
7 % общего объема мировых инвестиций и 5 % всех нало-
говых поступлений. [3] Туризм получил распространение 
во всех странах мира. Предприятия индустрии туризма 
и смежных отраслей народного хозяйства дают работу 
большему количеству людей, основным видом отдыха для 
большинства жителей планеты являются туристские по-
ездки и путешествия. Для многих государств, в том числе 
и те, которые входят в категорию мировых лидеров, инду-
стрия туризма является важнейшим направлением эконо-
мического развития, а у некоторых главным источником 
финансовых поступлений.

Поэтому, и в России необходимо больше внимания 
уделять индустрии туризма, содействовать совершенст-
вованию инновационных процессов в сфере туризма, спо-
собствовать созданию новых продуктов и услуг, новых 
технологий управления в туристском бизнесе. Причем 
развитие инноваций необходимо проводить как на уровне 
государства, так и на уровне самих предприятий инду-
стрии туризма.

Туристские организации в условиях рыночной эко-
номики все более осознают необходимость разработки 
новых продуктов и услуг и связанную с этим экономи-
ческую выгоду. Благодаря своему уникальному природ-
ному и культурному потенциалу, а также огромному ин-
тересу туристов из дальнего и ближнего зарубежья как к 
новому неохваченному направлению, Россия имеет все 

основания для инновационного развития туристской от-
расли.

Рычагами влияния государства на инновационную дея-
тельность туристских организаций являются:

– создание благоприятных условий для привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций в туристскую 
отрасль;

– предоставление льгот активным организациям и 
предприятиям, внедряющим инновации;

– осуществление специальных научно-технической, 
налоговой и кредитно-финансовой политик;

– совершенствование амортизационной политики;
– установление приоритетных направлений развития 

науки и техники.
Для формирования инновационной стратегии и даль-

нейшей реализации инновационных идей в сфере туризма 
(автоматизация, разработка программного обеспечения, 
разработка новых видов туризма и новых туристских мар-
шрутов, новизны в услугах в сфере гостеприимства и т.д.) 
необходима система управления инновациями, отвеча-
ющая требованиям отрасли и рынка. Эффективность со-
здания нового туристского продукта, темпы его развития 
определяются инновационной активностью в производ-
стве нового продукта, который либо удовлетворяет со-
вершенно новую потребность, либо позволяет расширить 
рынок потребителей. Инновационная активность прояв-
ляется через инновационный процесс и является необ-
ходимым условием экономического роста и повышения 
качества жизни. Только наступательная и активная инно-
вационная политика могла бы обеспечить нашей стране 
существенный прорыв в научно-техническом развитии, 
перевести ее на качественно иной уровень жизни. Это оз-
начает, что инновационный потенциал должен опреде-
ляться не только и не столько имитационной способно-
стью предприятий к восприятию «чужих» нововведений 
и новаций, но и способностью самим «творить будущее», 
вырабатывать самостоятельно улучшающие изменения и 
новые ценности.

Создание и развитие новых технологий и современных 
подходов к управлению туристским бизнесом без инвести-
рования эту задачу не решить. Таким образом, создание 
благоприятного инвестиционного климата для привле-
чения отечественных и зарубежных инвестиций очередная 
задача государства и бизнеса. Привлечение инвестиций в 
создание и внедрение инноваций – это сложный процесс, 
требующий определенных навыков и опыта работы. Для 
более быстрого и успешного прохождения процесса при-
влечения инвестиций необходимо содействие професси-
ональных специалистов, консультантов и предприятий, 
имеющих опыт привлечения финансовых инвестиций для 
создания инновационных проектов и продуктов в инду-
стрии туризма и смежных отраслей экономики.

Подводя итог, отметим, что только в условиях досто-
верности информации о состоянии туристского рынка и 
ресурсов развития индустрии туризма, прозрачности го-
сударственной политики поддержки туристского пред-



207

принимательства можно добиться стабильных тенденций 
развития сферы туризма в целом. В настоящее время про-
слеживаются лишь начальные шаги в данных направле-
ниях. Разрабатываются проекты инновационной и ин-
вестиционной деятельности в области туризма. Можно 

также отметить, что в условиях формирующегося совре-
менного рынка туристских услуг страны и региона пред-
принимательство станет важным фактором и основной 
формой реализации инновационных тенденций на этом 
рынке.
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Особенности культуры обслуживания в сфере услуг
таушканова александра олеговна, студент; 
Шанц евгения альфридовна, кандидат педагогических наук, доцент
Шадринский государственный педагогический институт 

В настоящее время сфера услуг является одной из самых 
перспективных, быстро развивающихся отраслей эко-

номики. Она охватывает широкое поле деятельности: от 
торговли и транспорта до финансирования, страхования 
и посредничества самого разного рода. Гостиницы и ре-
стораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спор-
тивные заведения, туристические фирмы, радио – и 
телестанции, консультационные фирмы, медицинские уч-
реждения, музеи, театры и кинотеатры относятся к сфере 
услуг. Практически все организации оказывают в той или 
иной степени услуги.

Сервисная деятельность вносит большой вклад в эко-
номику государства. Главной целью сервисной деятель-
ности является удовлетворение общественных и инди-
видуальных потребностей людей. Развитие сервисной 
деятельности и спрос на услуги основывается на росте 
промышленного производства и повышении покупа-
тельной способности населения. Развитие производства 
стимулирует расширение сферы сервисной деятельности, 
и наоборот. Сфера сервиса сегодня характеризуется дина-
мизмом, изменчивостью, непрерывным возникновением 
все новых и новых услуг.

Лойко О.Т. определяет сервисную деятельность как 
особый вид человеческой деятельности, который на-
правлен на удовлетворение потребностей клиента путем 
оказания услуг, востребованных отдельными людьми или 
организациями. Велединский В.Г. считает, что сервисная 
деятельность это деятельность по поводу производства, 
распространения, реализации, предоставления услуг, 
удовлетворяющих потребности человека, социальной 

группы или общества в целом. Сервисная деятельность, 
как и любая другая разновидность человеческой актив-
ности, происходит во времени, имеет длительность, вы-
ступая, таким образом, развертывающимися процессами 
с ярко выраженными адаптационными функциями.

Развитие сервисной деятельности и спрос на услуги 
основываются, прежде всего, на росте промышленного 
производства и повышении покупательной способности 
населения. Промышленные предприятия производят про-
дукцию, которая является объектом услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию сервисных организаций. Де-
ятельность производственных и торговых организаций 
требует аудиторского, юридического, информационного, 
медицинского обслуживания. Развитие производства сти-
мулирует расширение сферы сервисной деятельности, и 
наоборот.

Новые экономические отношения в России сформи-
ровали благоприятные условия для развития сервисной 
деятельности. Реформирование экономики обеспечило 
предпосылки для совершенствования работы сервисных 
организаций и возникновения новых форм и методов об-
служивания и видов услуг.

Особо следует отметить роль этических основ и этиче-
ских принципов, культуры обслуживания в сфере услуг.

На сегодняшний день этика является неотъемлемой ча-
стью работы людей, особенно связанной с сервисной де-
ятельностью. Опалев А.В. дает такое определение этики: 
«Этика (учение о морали, нравственности) – система 
норм нравственного поведения людей, их общественный 
долг, их обязанность по отношении друг к другу». Этиче-
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ские основы сервисной деятельности формируются из тех 
мировоззренческих представлений, нравственных ценно-
стей, которые определяют профессиональное поведение 
работников сервиса и регулируют их отношение с потре-
бителями. Этические принципы предписывают работнику 
сервисного предприятия освоить такие отношения с кли-
ентами, которые считаются в обществе желательными, 
одобряемыми, стимулируются современной практикой 
сервиса и тем самым облегчают процесс обслуживания, 
делают его приятным и эффективным для обеих сторон.

Важнейшие этические и нравственные категории та-
ковы:

– честность и порядочность по отношению к окружа-
ющим;

– совестливость и открытость в отношении с потреби-
телями;

– уважение и вежливость;
– осознание своего профессионального долга (обязан-

ностей) во взаимодействии с клиентами.
Указанные принципы составляют ту нравственную 

основу, без принятия которой не имеет смысла браться 
за работу в сфере сервиса. Конечно, немало работников 
сферы сервиса способны гораздо глубже продумать эти-
ческую основу своей профессии: увидеть в ней такие сто-
роны, которые дают возможность саморазвития, приносят 
им удовлетворение, наделяют их труд нравственным по-
тенциалом. В сфере услуг важность этических норм ощу-
щается не только во взаимодействии работников с потре-
бителями, но и работников между собой. На сервисном 
предприятии особое значение приобретает нравственный 
климат: отсутствие конфликтов и склок, униженных, раз-
драженных, равнодушных, отношение друг к другу с ува-
жением и вниманием. Исключительно важно создать в 
коллективе атмосферу взаимопомощи, умение трудится в 
команде. Особенно большое значение это имеет для ра-
ботников сферы сервиса.

Федцов В.Г. определил основные нормы служебной 
этики работников сервисной деятельности:

– внимательность, вежливость;
– выдержка, терпение, умение владеть собой;
– хорошие манеры и культура речи, развитый вер-

бальный аппарат;
– способность избегать конфликтных ситуаций, а если 

они возникают, успешно разрешить их, соблюдая инте-
ресы обеих сторон.

Серьёзные ошибки начинающих работников сервиса 
нередко бывают связаны с обидчивостью, с завышенными 
эстетическими требованиями по отношению к клиентам, 
что свидетельствует о личной уязвимости характера таких 
работников.

Если работник допустил ошибку, он должен найти в 
себе силы извиниться перед клиентом. Целесообразно к 
каждому клиенту подстраиваться (но не подлаживаться), 
развернув своё мастерство и умения навстречу его поже-
ланиям. При этом важно следить, чтобы в процессе об-
служивания указанные качества не переходили в иные, 

неконструктивные (готовность прийти на помощь клиенту 
не должна переходить в угодливость, радушие – в навяз-
чивость и подобострастие, терпение – в безразличие).

Появление профессиональной этики по времени пред-
шествовало созданию научных этических учений, теорий 
о ней. Она развивалась на основе обобщенной практики 
поведения каждой профессиональной группы, конкрети-
зирует общие моральные и требования применительно к 
своеобразию соответствующей профессии. Профессио-
нальная этика – это совокупность моральных норм, ко-
торые определяют отношение человека к своему про-
фессиональному долгу. Содержанием профессиональной 
этики являются кодексы поведения, предписывающие 
определенный тип нравственных взаимоотношений между 
людьми, и способы обоснования данных кодексов.

Профессионально-служебная этика сервисной дея-
тельности – это совокупность требований и норм нрав-
ственности по отношению к работникам сервисных 
фирм, которые в обязательном порядке должны быть ре-
ализованы в процессе выполнения ими своих служебных 
обязанностей. Профессиональная этика позволяет кон-
кретизировать те общие этические принципы, которые 
были указаны выше. Так, принятие честности и порядоч-
ности делает невозможным обман потребителей, пре-
небрежение их интересами; опора на совестливость 
предостережёт от поступков, причиняющих вред или не-
приятности клиентам; осознание своего профессиональ-
ного долга ведёт к тому, что работник чётко представляет 
свои служебные обязанности, будучи готовым в любой 
момент оказать профессиональную помощь потреби-
телю.

Профессиональная этика базируется на понятиях про-
фессионального долга, фиксирующего служебные обя-
занности человека и профессиональной чести, отражаю-
щего место и роль данной профессии в жизни общества. 
Предполагается поэтому, если человек честно выполняет 
свой долг, то его деятельность будет социально ориенти-
рована и может рассматриваться как полезная для обще-
ства в целом. С точки зрения современной этики в основе 
профессиональной этики лежит принцип гуманизма, т.е. 
любая деятельность имеет смысл тогда, когда она имеет в 
виду благо человека. Это то общее, что заключено в про-
фессиональной морали. В тоже время в различных сферах 
деятельности существуют специфические требования 
этике поведения участников. Так этика в сфере обслужи-
вания содержит следующее: культура общения, честность, 
недопустимость круговой поруки, протекционизма.

Процесс овладения принципами профессиональной 
этики сервиса доступен для большинства работников 
сферы сервиса. Но чтобы этот процесс был успешным, 
работник должен приложить немало усилий для форми-
рования у себя соответствующих ценностных ориентиров, 
качеств характера, привычек. Это нелегко и требует не-
малых усилий. Во многом облегчает этот процесс неуко-
снительное следование правилам служебного этикета.

Рассмотренные выше этические аспекты сервисной 
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деятельности тесно переплетаются с культурой обслужи-
вания. Уткин Э.А считает, что культура обслуживания – 
это организационная культура, направленная на обслу-
живание клиентов на основе выработки определенных 
правил, процедур, практических навыков и умений. Куль-
тура обслуживания диктуется политикой предприятия, 
поддерживается системой поощрений персонала обслу-
живания и рядом других мероприятий.

Культура обслуживания работника сервисного пред-
приятия (или фирмы) предполагает наличие следующих 
профессиональных характеристик их работы:

– профессиональной подготовки;
– высокого уровня профессионализма (дисциплины, 

ответственности, владения профессиональными навы-
ками, мастерства, широкого кругозора и надлежащего об-
щего развития);

– организационно-технологического совершенство-
вания труда.

Особенности культуры сервиса всегда связаны с на-
циональными элементами культуры труда, с профессио-
нальной культурой отрасли и корпоративной культурой. 
Известно, например, что в дореволюционной России у 
различных ремесленников и торговых корпорации скла-
дывались прочные критерии культуры обслуживания. 
Определенные нормы мастерства, этические принципы 

работы с партнерами и клиентами были выработаны у 
торговцев, персонала трактиров, бань, постоялых дворов. 
В наши дни идет возрождение многих конструктивных 
традиции, связанных с культурой сервиса. Перед совре-
менным российским сервисом стоит задача сочетания на-
циональных особенностей и международных принципов 
сервисной культуры. В любой стране менеджеры сер-
виса готовы использовать национальные традиции обслу-
живания, если они не противоречат современным требо-
ваниям. С работниками проводят специальные занятия, 
разбирают ошибки в обслуживании.

Важно, чтобы все сотрудники понимали значение со-
вершенствования профессионального мастерства, как 
для индивидуального развития, так и для эффективной ра-
боты фирмы. Профессионализм в работе формирует по-
зитивный имидж фирмы в представлении клиентов, что 
сопровождается растущими доходами, хорошей репута-
цией в профессиональной среде.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать, 
что главной целью сервисной деятельности является удов-
летворение общественных и индивидуальных потребно-
стей людей. Культура обслуживания имеет ключевое зна-
чение для развития любой организации, так как уровень 
культуры сервиса непосредственно формирует ее образ в 
глазах клиента.
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