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Ф И Н А Н С Ы ,  Д Е Н Ь Г И  И  К Р Е Д И Т


Merger and acquisition of commercial banks in Vietnam 
and its impact to the economy from 2011 to 2015
Dinh Viet Hung, PhD student
Vietnam Academy of Social Sciences, Hanoi, Vietnam


The XXI century is said to be the time of the operation booming mergers and acquisitions (M&A). Leading the M&A 
trend is the finance and banking area. The main objective of M&A is the reinforcement the finance and banking 
system included, enhancing the competitiveness, improving the economic advantages and strengthening the poten-
tial finance & banking sector. The main purpose of this study is giving a general review of M&A finance and banking 
sector from 2011to 2015; to assess its impacts on the economy throughout some typicals M&A and proposal recom-
mendations to accomplish the work flow of M&A banking system in the upcoming time.
Keywords: acquisition, banking M&A, commercial bank, Vietnam


1. The activity of M&A banking system from 
2011 to 2015


From 2011 to present, M&A activity in the Vietnam 
banking sector has been happening strongly. There were 
five recorded M&A for the first 6 months in 2011. The 
Vietnam Bank for Industry and Trade (Vietinbank) sold 
10 % owned stock to an international finance company 
(IFC); An Binh Bank (ABBank) sold 600 billion of convert-
ible bond to IFC; Maybank, Mekong Development Bank 
(MDB) sold 15 % owned stock to Temasek»s investment 
Company and International Bank (VIB) sold 5 % stock to 
Commonwealth Bank Australia. In the third quater of 2011, 
Vietinbank sold 15 % stock to a Canadian bank and bought 
30 % stake from the Lao Development Bank.


Since late 2011, the activity of M&A banking system took 
place strongly: Mergering of three banks including Saigon 
Commercial Joint Stock Bank (SCB), First Commercial 
Joint Stock Bank (Ficombank) and Vietnam Tin Nghia 
Commercial Joint Stock Bank (TinNghiabank). In 2012, 
the merger of The Hanoi Building Commercial Joint-Stock 
Bank (Habubank) into Saigon Hanoi Commercial Joint-
Stock Bank (SHB) was basically completed. Regarding to 
Habubank, loans and bond investments associated with 
the Vietnam Shipbuilding Industry Group had been identi-
fied as the biggest burden. So, Habubank faced difficulties 
to approve for merger. Before the merger, non-performing 
Loan»s ratio of Habubank was 23.66 % (3.729 billion). 
After merging, total assets of SHB was nearly 120.000 bil-
lion (equivalent to the size of the banks in the G14 block). 
The total charter capital was nearly 9,000 billion.


According to Decision (number 2018/QD-NHNN) of 
the State Bank of Vietnam (02.09.2013), the West Bank 
(Western Bank) merged with PVFC.


In late 2013, all of the weak banks are required to have 
completed restructuring and merger consolidation  [1].


In 2015, the M&A activity was also very vibrant. A 
number of transactions was recorded. In May 2015, 
Southern bank was mergered into Sacombank. Housing 
Development of Mekong Delta Commercial Joint Stock 
Bank (MHB) was mergered into Joint Stock Commercial 
Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV). 
In April 2015, Bank for Investment and Development of 
Vietnam Insurance Joint Stock Corporation (BIC) signed a 
contract to purchase shares of Fairfax Asia Limited.


In addition, some banks had restructured themselves as 
Navibank, Trust Bank, TienphongBank and GP Bank. Ac-
cording to experts, the restructuring of the bank achieved 
initial results after 5 years of implementation. Notably the 
safety of the system of credit institutions are improved. The 
risk of system crashes have been gradually pushed back. 
Property of the State and the people is to ensure safety. 
People»s deposits are paid normally, even in weak banks.


2. The effects of the bank M&A activity in the 
economy


For banks
Increasing operational efficiency. The merger makes a 


larger bank, which can often reduce its fixed costs by re-
moving duplicate departments or operations, cutting back 
on the company»s costs, increasing productivity and mar-
ginal profit. The resources are redistributed reasonably 
among banks after merging. In addition, the merger will 
improve governance, increase management efficiency in 
banking operations.


Expanding the scale. The created bank after merger will 
be larger by the available resources of the member banks.
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16 Expanding markets, increasing market share. The 
most important goal of M&A bank is market expansion. 
After the merger, the new bank system inherits customers 
from the member banks, products and agents. These banks 
are widely scattered in the diffirent geographical areas. So, 
it is possible to exploit extensively market share and to ex-
pand market.


Diversifying products and services. Before M&A, the 
member banks had their own products and services. After 
M&A, these banks will connect, merge, consolidate with 
large experienced banks to develop products, services, util-
ities to reach a higher quality and to serve effectively.


Attracting qualified personnel. After M&A, the re-
structuring of personnel is indispensable in the new bank 
and will choose the higher qualifications staffs.


Equipping the new technology. After the merger, the 
bank will be more potential. They will invest the necessary 
devices to assist the staffs in work. It also helps customers 
approach to products and services.


Negative effects. When the large bank merges with the 
small banks. The capital, market share, customer, etc of 
the created bank can grow considerably. However, it will af-
fect the development ability of the merged bank in a short 
time. This newly merged bank will have to undertake all 
debts of member banks.


For economy
Boosting circulation economy, controlling inflation, 


stabilizing the macroeconomy, maintaining reasonably 
growth. The emergence of the big banks and financial cor-
porations is inevitable in the context of economic integra-
tion. They can be strong enough to compete and have a 
foothold on domestic market as well as international one. 
The big banks can meet a growing demand on capital for 
the economy, play an important role in reducing and con-
trolling inflation, gradually maintain the value of money 
and exchange rates. In addition, they can contribute to im-
prove macroeconomic, investment, production and export.


Creating more new industries, more employment for 
labor. M&A banks has supported effectively in creating 
new jobs and attracting employees, contributing to better 
income and sustainable poverty reduction. The M&A also 
contribute to create more new jobs, particularly in rural 
areas. In addition, the service followed by the M&A activity 
is also launched as consultant, brokerage, create more jobs 
and income for the society.


Negative impact. The M&A also brings some nega-
tive effects, such as exclusive status, abused for tax eva-
sion, loss of work if there is no strict management from the 
market authorities.


3. Solution to promote the M&A banking 
activity


Seeking for suitable target bank. In the M&A, partner 
selection is the core element. Financial institutions should 
be well prepared for these activities. Before M&A a target 
bank, the buy-side has to make the implementation project, 
the buy-side themselves have to see the potential for buying 
other banks and offer optimal solutions. The next step is to 


select and evaluate the target bank. It is not choosing the 
best target but it is choosing a bank which suitable for busi-
ness orientation and targets.


Assessment and review. Assessment plays a key role 
in the M&A activity. So, identification the added value after 
the merger is very important. After M&A, the value must 
be greater than the value of independent existence. Some 
common methods of valuation: the DCF method is a valu-
ation method based on the future free cash flows that the 
bank will create; the market method is a method based on a 
comparison with similar banks in the market; the net asset 
method is a method that a firm»s value is determined based 
on the assets  [2]. If necessary values can apply a reason-
able rate for the prices obtained from three methods to set 
a fair value for the bank.


The problem of banks after the M&A is the difference 
in culture and management or changes in operation pro-
cess. Cultural harmony, one of the biggest challenges of the 
M&A activity, is the decisive factor for the success or failure 
of the M&A deals  [4]. Therefore, bank managers can not 
underestimate this matter.


For State
The Government needs to complete the legal framework 


for the development of the M&A through the promulgation 
of laws and regulations relating to the M&A activity in gen-
eral and the bank M&A in particular as well as the organi-
zation and operation of a M&A advisory firm. Government 
also needs to create favorable environment and condition to 
encourage the development of professional advisory firms 
which are qualified under the law. In the banking sector, 
the State Bank issued Circular no. 04/2010/TT-NHNN 
on February 11th 2010, guiding to the merger, consolida-
tion and acquisition of credit institutions. But so far, the 
above Circular has showed many shortcomings and inad-
equacies, especially the Circular 04 was issued before the 
Law on Credit Institutions was adopted by the National As-
sembly on 16/06/2010 and was effective since 1st January, 
2011. As this law stand, credit institution was allowed to re-
organize in the form of division, separation, consolidation, 
merger or transformation of legal form after the State Bank 
gave written consent. Additionally, the State Bank was as-
signed to specify the conditions, dossiers, order and proce-
dures for approving the reorganization of credit institutions.


It is necessary to set up, improve and enforce a Circular 
to replace Circular (number 04/2010/TT-NHNN) from 
11th May 02, 2010 of the State Bank. A commercial bank is 
a specific type of business, which operates with conditions. 
Therefore, the bank M&A activity need to have specialized 
legal documents, which fulfill a requirement of Article 153 
of the Law on Credit Institutions 2010 and accord with in-
ternational practice, to guide and adjust to be appropriate 
to this specific business fields. Circular should be specific 
about a target of mergers and acquisitions; procedures for 
handling transactions with depositors and borrowers before 
M&A transactions is established; disclosures of informa-
tion about the M&A and its activities.


Enterprises should develop controlled information 
channels as well as the transparency of information within 
the enterprise, such as the stock market and enhance the 
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role of the authorities in order to increase transparency in 
the information announced of firms.


Government should shape policies to develop human 
resources for the M&A market as allowing a number of 


universities to offer training courses in M&A; opening and 
participating in the activities, workshops, relating to the 
M&A activity, the banking M&A in domestic and foreign 
country.


References:


1. Pham Ngoc Trung. The situation and solutions to develop trading and merger of commercial banks in Vietnam. 
Journal of Political Theory No. 12–2014.


2. Nguyen Thi Hai Yen. The situation of M & A in the banking sector in Vietnam today — The Case of the First 
banks — Tin Nghia — Saigon. Master Thesis, 2012.


3. Dinh Viet Hung. Active mergers and acquisitions of Vietnam commercial banks: Situation and impact on the 
economy. Journal of Research in Africa and the Middle East, No. 1 (113) May 1/2014.


4. Ingo Walter (2004). Mergers and Acquisitions in Banking and Finance, Oxford University Press, New York.
5. National Assembly (2004), Competition Law, Law No. 27/2007/QH11; National Assembly (2005a), Invest-


ment Law, Law No. 59/2005/QH11; National Assembly (2005b), Corporate Law, Law No. 60/2005/QH11; Na-
tional Assembly (2006), Securities Law, Law No. 70/2005/QH11; National Assembly (2010a), the Law on the 
State Bank of Vietnam, the Law No. 46/2010/QH12; National Assembly (2010b), the Law on Credit Institu-
tions, Law No. 47/2010/QH12.


6. The State Bank of Vietnam (2010), Circular No. 04/2010/TT-NHNN dated 11/02/2010.
7. The Government of Vietnam (2014), Resolution 15/2014/NQ-CP.


Формы и инструменты безналичного расчета
Дюдикова Екатерина Ивановна, аспирант
Астраханский государственный университет


В статье представлена характеристика форм и инструментов безналичного расчета, в том числе элек-
тронных денег и сберегательного сертификата на предъявителя.
Ключевые слова: аккредитив, банковская карта, безналичный расчет, вексель, инкассовое поручение, 
платежное поручение, платежное требование, чек, электронные деньги


Научно-технический прогресс, повсеместное вне-
дрение компьютеров, развитие связи и способов 


хранения и передачи финансовой информации оказали 
влияние на появление новых форм и инструментов без-
наличного расчета. Согласно российскому законода-
тельству перевод денежных средств (ДС) на территории 
России осуществляется в рамках следующих форм без-
наличных расчетов: расчеты платежными поручениями; 
расчеты по аккредитивам; расчеты инкассовыми пору-
чениями; расчеты чеками; расчеты в форме перевода 
ДС по требованию получателя средств (прямое дебе-
тование); расчеты в форме перевода электронных де-
нежных средств (ЭДС)  [4]. Рассмотри их более под-
робно.


При расчетах платежными поручениями оператор по 
переводу ДС отправителя ДС обязуется осуществить пе-
ревод ДС по банковскому счету отправителя или без от-
крытия банковского счета отправителя-физического 
лица получателю средств, который указан в распоря-
жении плательщика. Схема расчетов платежными пору-
чениями представлена на рис. 1.


Операции по расчетам платежными поручениями по 
переводу ДС с использованием банковского счета от-


правителя выполняются в следующей последователь-
ности:
1. Внесение ДС на банковский счет и предоставление 


платежного поручения на перечисление ДС с бан-
ковского счета отправителем обслуживающему опе-
ратору по переводу ДС.


2. Исполнение распоряжения (перевод ДС) посред-
ством
а) списания ДС с банковского счета отправителя и 


зачисления на банковский счет получателя через кор-
респондентские счета операторов по переводу ДС (по 
прямым корреспондентским отношениям) и направ-
ления платежного поручения оператору по переводу ДС 
получателя;


б) списания ДС с банковского счета отправителя и 
зачисления на банковский счет получателя через кор-
респондентские счета операторов по переводу ДС, от-
крытых в Банке России (через платежную систему Банка 
России) и направления платежного поручения опера-
тору по переводу ДС получателя.
3. Подтверждение исполнения распоряжения: выписка 


с банковского счета отправителю о списании ДС и 
уведомления об исполнении платежного поручения.
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4. Подтверждение исполнения распоряжения: выписка 
с банковского счета получателю о зачислении ДС на 
банковский счет.
Для перевода ДС по поручению физических лиц без 


открытия банковского счета необходимо:
1. Предоставление ДС и платежного поручения на пе-


речисление ДС без открытия банковского счета от-
правителем обслуживающему оператору по переводу 
ДС.


2. Исполнение распоряжения (перевод ДС): оператор 
по переводу ДС отправителя переводит полученные 
суммы оператору по переводу ДС получателя
а) по прямым корреспондентским отношениям;
б) через платежную систему Банка России
Оператор по переводу ДС в аналитическом учете 


ведет лицевые счета на каждого получателя ДС, отпра-
вителя и по видам платежей.
3. Подтверждение исполнения распоряжения: уведом-


ление об исполнении платежного поручения отпра-
вителя ДС.


4. Подтверждение исполнения распоряжения: выписка 
с банковского счета получателю о зачислении ДС или 
выдача наличных денег лицу, не имеющего такого 
счета.
При расчетах по аккредитиву оператор по пере-


воду ДС, действующий по распоряжению отправи-
теля об открытии аккредитива и в соответствии с его 
указаниями, обязуется осуществить перевод ДС полу-
чателю средств при условии представления последним 
документов, предусмотренных аккредитивом и под-
тверждающих выполнение иных его условий, либо пре-
доставляет полномочие другому банку на исполнение 
аккредитива. Схема расчетов аккредитивом представ-
лена на рис. 2.


Расчеты аккредитивами включают в себя следующие 
этапы:
1. Представление обслуживающему оператору по пере-


воду ДС заявления об открытии аккредитива и обе-
спечение наличия ДС на банковском счете отправи-
теля.


2. Перевод ДС (покрытия аккредитива), посредством 
списания ДС с банковского счета отправителя, по-


мещение аккредитива на внебалансовый счет 90907, 
извещение оператора по переводу ДС получателя 
об открытии аккредитива и депонирование у него 
на счете 40901 ДС, поступивших по аккредитиву. 
Перевод средств (покрытия) осуществляется пла-
тежным поручением с указанием информации, по-
зволяющей установить аккредитив
а) по прямым корреспондентским отношениям 


между операторами по переводу ДС;
б) через платежную систему Банка России.


3. Извещение получателя ДС об открытии аккредитива.
4. Отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг.
5. Предоставление получателем ДС документов, под-


тверждающих выполнение условий аккредитива, об-
служивающему его оператору по переводу ДС (воз-
можно предоставление оператору по переводу ДС 
отправителя — возврат покрытия аккредитива опе-
ратором по переводу ДС получателя оператору по пе-
реводу ДС отправителя).


6. Проверка оператором по переводу ДС получателя 
соответствия предоставленных документов условиям 
аккредитива, списание ДС со счета 40901 и зачис-
ление на банковский счет получателя, извещение 
оператора по переводу ДС отправителя об испол-
нении аккредитива с приложением предоставленных 
документов, подтверждающих выполнение условий 
аккредитива, списание оператором по переводу ДС 
отправителя аккредитива с внебалансового счета 
90907.


7. Подтверждение исполнения распоряжения: уведом-
ление отправителя об использовании аккредитива 
и передача ему документов, оплаченных аккреди-
тивом.


8. Подтверждение исполнения распоряжения: вы-
писка с банковского счета получателю о зачислении 
ДС.
Применение инкассовых поручений при расчетах по 


инкассо осуществляется при наличии у получателя ДС 
права предъявлять распоряжение к банковскому счету 
отправителя ДС, предусмотренного законом или дого-
вором между отправителем ДС и оператором по пере-
воду ДС отправителя. Во втором случае отправитель ДС 


Рис. 1. Схема расчетов платежными поручениями
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должен предъявить обслуживающему оператору по пе-
реводу ДС сведения о получателе средств (имеющем 
право предъявлять инкассовые поручения к банковскому 
счету отправителя), об обязательствах отправителя и ос-
новном договоре. В соответствии с действующим зако-
нодательством списание ДС по инкассовым поручениям 
производится только в бесспорном порядке. Схема рас-
четов инкассовыми поручениями представлена на рис. 3.


Последовательность действий при расчетах инкассо-
выми поручениями:
1. Отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2. Предоставление инкассового поручения, реестра и 


сопроводительных документов получателем ДС
а) непосредственно обслуживающему плательщика 


оператору по переводу ДС;
б) оператору по переводу ДС, обслуживающего по-


лучателя ДС.
3. Направление оператором по переводу ДС получа-


теля комплекта документов, предоставленного полу-
чателем ДС
а) напрямую оператору по переводу ДС отправителя;
б) оператору по переводу ДС отправителя через 


Банк России.


4. Исполнение распоряжения (перевод ДС) посред-
ством
а) проверки оператором по переводу ДС отправи-


теля соответствия применения данной формы расчетов 
договору банковского счета и иным требованиям зако-
нодательства, списания ДС с банковского счета отпра-
вителя и зачисление на банковский счет получателя 
через корреспондентские счета операторов по переводу 
ДС (по прямым корреспондентским отношениям) и на-
правления инкассового поручения оператору по пере-
воду ДС получателя (уведомления о приеме к испол-
нению и исполнении инкассового поручения);


б) проверка оператором по переводу ДС отправи-
теля соответствия применения данной формы расчетов 
договору банковского счета и иным требованиям зако-
нодательства, списания ДС с банковского счета отпра-
вителя и зачисления на банковский счет получателя 
через корреспондентские счета операторов по переводу 
ДС, открытых в Банке России (через платежную си-
стему Банка России) и направления инкассового пору-
чения оператору по переводу ДС получателя (уведом-
ления о приеме к исполнению и исполнении инкассового 
поручения).


Рис. 2. Схема расчетов аккредитивами


Рис. 3. Схема расчетов инкассовыми поручениями
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16 5. Подтверждение исполнения распоряжения: выписка 
с банковского счета отправителю о списании ДС.


6. Подтверждение исполнения распоряжения: выписка 
с банковского счета получателю о зачислении ДС и 
уведомление об исполнении инкассового поручения 
/ передача документов, свидетельствующих о невоз-
можности произвести взыскание в случае не соблю-


дений законодательства или отсутствия ДС на счете 
отправителя.
Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обуслов-


ленное письменное распоряжение чекодателя обслу-
живающему его оператору по переводу ДС произвести 
платеж указанной в чеке суммы чекодержателю  [1]. 
Схема расчетов чеками представлена на рис. 4.


Рис. 4. Схема расчетов чеками


Алгоритм действий при совершении расчетов чеками:
1. Представление отправителем ДС заявления на полу-


чение чеков обслуживающему оператору по переводу 
ДС и платежного поручения на депонирование суммы 
лимита расчетов чеками. Обеспечение наличия ДС на 
банковском счете отправителя.


2. Списание ДС с банковского счета отправителя опе-
ратором по переводу ДС, депонирование их на специ-
альном счете 40903 и выдача отправителю ДС чеков 
(чековой книжки).


3. Отправитель ДС выдает чек получателю ДС.
4. Получатель ДС предъявляет чек обслуживающему 


его оператору по переводу ДС.
5. Предъявление чека для оплаты оператором по пере-


воду ДС получателя оператору по переводу ДС от-
правителя происходит
а) напрямую;
б) через Банк России.


6. Перевод ДС (возмещения) осуществляется
а) по прямым корреспондентским отношениям 


между операторами по переводу ДС (при этом оператор 
по переводу ДС отправителя списывает сумму по чеку 
со счета депонированных сумм, передает реестры опера-
тору по переводу ДС получателя, который зачисляет их 
на банковский счет получателя (выдает наличными));


б) через платежную систему Банка России (пере-
числение оператором по переводу ДС отправителя де-
понированных на счете 40903 ДС в Банк России на от-
дельный счет, на который перечисляются все суммы, 
депонированные отправителями ДС, списание и зачис-
ление средств по корреспондентским счетам операторов 
по переводу ДС в Банке России, передача реестров опе-


ратору по переводу ДС получателя, зачисление ДС на 
банковский счет получателя (выдача наличными)).
7. Уведомление отправителя ДС об оплате выданного 


им чека.
8. Уведомление получателя ДС о получении покрытия 


по чеку.
При осуществлении безналичных расчетов в форме 


прямого дебетования оператор по переводу ДС на осно-
вании договора с отправителем ДС осуществляет спи-
сание средств с банковского счета отправителя с его со-
гласия по требованию получателя ДС  [3]. Схема перевода 
ДС в форме прямого дебетования представлена на рис. 5.


Расчеты в форме перевода ДС по требованию полу-
чателя средств включают в себя следующие этапы:
1. Отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2. Предоставление платежного требования, реестра и 


приложенных документов получателем ДС
а) непосредственно обслуживающему плательщика 


оператору по переводу ДС;
б) оператору по переводу ДС, обслуживающего по-


лучателя ДС.
3. Направление оператором по переводу ДС получа-


теля комплекта документов, предоставленного полу-
чателем ДС
а) напрямую оператору по переводу ДС отправителя;
б) оператору по переводу ДС отправителя через 


Банк России.
4. Помещение комплекта документов в картотеку с ис-


пользованием внебалансового счета №  90901 и на-
правление уведомления отправителю ДС о необхо-
димости получения акцепта (передача полученного 
платежного требования для акцепта отправителю ДС 
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или проверка оператором по переводу ДС соответ-
ствия платежного требования условиям заранее дан-
ного акцепта).


5. Передача отправителем ДС обслуживающему опера-
тору по переводу ДС заявления об акцепте.


6. Исполнение распоряжения (перевод ДС) посред-
ством
а) списания оператором по переводу ДС отправи-


теля комплекта документов из картотеки с использо-
ванием внебалансового счета №  90901, списания ДС 
с банковского счета отправителя и зачисления на бан-
ковский счет получателя через корреспондентские счета 
операторов по переводу ДС (по прямым корреспондент-
ским отношениям) и направления акцептованного пла-
тежного требования оператору по переводу ДС получа-
теля (уведомления о приеме к исполнению и исполнении 
платежного требования);


б) списания оператором по переводу ДС отправи-
теля комплекта документов из картотеки с использова-
нием счета №  90901, списания ДС с банковского счета 
отправителя и зачисления на банковский счет получа-
теля через корреспондентские счета операторов по пе-
реводу ДС, открытых в Банке России, (через платежную 
систему Банка России) и направление акцептованного 
платежного требования оператору по переводу ДС по-


лучателя (уведомления о приеме к исполнению и испол-
нении платежного требования).
7. Подтверждение исполнения распоряжения: выписка с 


банковского счета отправителю о списании ДС и уве-
домление об исполнении требования получателя ДС.


8. Подтверждение исполнения распоряжения: выписка с 
банковского счета получателю о зачислении ДС и уве-
домление об исполнении требования получателя ДС.
При осуществлении безналичных расчетов в форме 


перевода ЭДС отправитель предоставляет ДС опера-
тору ЭДС на основании заключенного с ним договора. 
Перевод ЭДС может осуществляться между отправите-
лями и получателями средств, являющимися клиентами 
одного или нескольких операторов ЭДС:
1. моментально путем одновременного принятия опера-


тором ЭДС распоряжения отправителя, уменьшения 
им остатка его электронного счета и увеличения остатка 
ЭДС получателя средств на сумму перевода ЭДС;


2. в срок не более трех рабочих дней после принятия 
оператором ЭДС распоряжения отправителя в 
случае использования предоплаченной карты (элек-
тронное средство платежа с автономным режимом 
работы)  [3].
Схема расчетов в форме перевода ЭДС представлена 


на рис. 6.


Рис. 5. Схема перевода ДС по требованию получателя средств (прямое дебетование)


Рис. 6. Схема расчетов в форме перевода ЭДС







100


Во
пр


ос
ы 


эк
он


ом
ик


и 
и у


пр
ав


ле
ни


я №
 5 
(0
7)
 20


16 Расчеты в форме перевода ЭДС требуют проведения 
совокупности следующих действий:
1. Предоставление традиционных денег отправителем 


ДС (владельцем электронного счета) оператору ЭДС.
2. Отражение оператором ЭДС традиционных денег на 


специальном счете 40903 и предоставление эквива-
лентной суммы ЭДС отправителю.


3. Перевод ЭДС:
3.1. предоставление отправителем ДС обслужива-


ющему оператору ЭДС распоряжения в пользу получа-
теля ДС о переводе ЭДС (в случаях, предусмотренных 
договорами между отправителем и оператором ЭДС, 
между отправителем и получателем ДС, перевод ЭДС 
может осуществляться на основании требований полу-
чателей ДС);


3.2. оператор ЭДС незамедлительно после полу-
чения распоряжения уменьшает остаток ЭДС отправи-
теля и передает оператору ЭДС получателя информацию 
о необходимости увеличения остатка электронного счета 
получателя и сумме перевода, оператор ЭДС получателя 
увеличивает остаток ЭДС получателя.
4. Оператор ЭДС незамедлительно после исполнения 


распоряжения отправителя об осуществлении пере-
вода ЭДС направляет отправителю подтверждение 
об исполнении указанного распоряжения.


5. Оператор ЭДС незамедлительно после исполнения 
распоряжения отправителя об осуществлении пере-
вода ЭДС направляет получателю подтверждение об 
исполнении указанного распоряжения.


6. Предоставление распоряжения о погашении ЭДС 
(требования о погашении денежного обязательства 
оператором ЭДС).


7. Оператор ЭДС уменьшает остаток ДС на счете 
40903, уменьшает остаток ЭДС получателя, неза-
медлительно после исполнения распоряжения на-
правляет получателю подтверждение об уменьшении 
остатка ЭДС (выводе) и выплачивает традиционные 
ДС путем выдачи получателю наличных, переводом 
на его банковский счет или без открытия банков-
ского счета, либо на банковский счет в пользу юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя).


8. Расчеты между операторами ЭДС (перевод ДС) 
может осуществляться общей суммой платежным по-
ручением на основании реестра либо при наличии от-
крытых корреспондентских счетов одного оператора 
ЭДС у другого путем списания с корреспондентского 
счета в соответствии с реестром на основании заранее 
данного акцепта
а) по прямым корреспондентским отношениям 


между операторами ЭДС;
б) через платежную систему Банка России.
При расчетах банковской картой последняя предо-


ставляет ее держателю удаленный доступ к банковскому 
счету для совершения расчетных и платежных операций. 
Банковская карта — это инструмент для составления 
расчетных и иных документов, подлежащих оплате с 
банковского счета ее держателя. Схема расчетов с ис-
пользованием банковских карт представлена на рис. 7.


Рис. 7. Схема расчетов с использованием банковских карт


Выделяют следующие этапы проведения безна-
личных расчетов с применением банковских карт:
1. Оформление и выдача карты отправителю ДС. Вне-


сение ДС на карточный счет.
2. Предъявление карты для оплаты товара, работ, услуг.
3. Авторизация.
4. Отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг 


и оформление слипа. Депонирование ДС на кар-
точном счете.


5. Передача слипов и реестров обслуживающему опе-
ратору по переводу ДС, которые служат доку-


ментарным основанием для проведения расчетов 
(основанием для составления расчетных и иных до-
кументов для отражения сумм операций, соверша-
емых с использованием платежных карт, является 
реестр платежей или электронный журнал. Спи-
сание или зачисление ДС по операциям, соверша-
емым с применением платежных карт, осущест-
вляется после поступления реестра платежей или 
электронного журнала).


6. Оператор по переводу ДС получателя (банк-эк-
вайрер) проверяет слипы, перечисляет их общую 
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сумму на банковский счет получателя, уведомление 
его о зачислении ДС на счет.


7. Передача реестра платежей и электронного журнала.
8. Погашение взаимных обязательств (взаиморасчет) 


операторов по переводу ДС — участников расчетов 
по банковским картам, а именно списание соответ-
ствующих сумм с корреспондентского счета опера-
тора по переводу ДС отправителя и зачисление их на 
корреспондентский счет оператора по переводу ДС 
получателя
а) по прямым корреспондентским отношениям
б) через платежную систему Банка России.


9. Списание депонированной суммы с карты и уведом-
ление отправителя ДС о списании денег с его карточ-
ного счета.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Фе-


дерации существует вексельная форма расчетов, ко-


торая представляет собой расчеты между получателем 
ДС и отправителем ДС за товары (работы, услуги) с от-
срочкой платежа на основе специального документа — 
векселя. Вексель удостоверяет ничем не обусловленное 
обязательство векселедателя либо иного указанного в 
векселе плательщика выплатить по наступлении пред-
усмотренного векселем срока полученные взаймы де-
нежные суммы  [1]. При вексельной форме расчетов 
обязательное участие в финансовых взаимоотноше-
ниях получателя и отправителя ДС принимают банков-
ские организации, в функционал которых входит ин-
кассирование векселей. Приняв к инкассации вексель, 
банк несет ответственность за предъявление векселя в 
срок отправителю ДС и за получение причитающейся 
по нему суммы средств. Схема расчетов векселем пред-
ставлена на рис. 8.


Рис. 8. Схема расчетов векселями


При вексельной форме безналичных расчетов необ-
ходимо выполнение следующих действий:
1. Отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2. Отправитель ДС акцептует вексель у обслуживаю-


щего его оператора по переводу ДС.
3. Отправитель ДС передает вексель получателю ДС.
4. Получатель ДС представляет вексель к учету обслу-


живающему оператору по переводу ДС.
5. Оператор по переводу ДС получателя предъявляет 


вексель к оплате в установленный срок оператору по 
переводу ДС отправителя.


6. Оператор по переводу ДС отправителя извещает от-
правителя ДС повесткой о поступлении документа на 
инкассо.


7. Оплата векселя путем
а. получения ДС от отправителя оператором по пе-


реводу ДС, перевода ДС по прямым корреспондентским 
отношениям между операторами по переводу ДС, за-
числения ДС оператором по переводу ДС получателя на 
банковский счет получателя;


б. получения ДС от отправителя оператором по пере-
воду ДС, перевода ДС между операторами по переводу 


ДС через платежную систему Банка России, зачисления 
ДС оператором по переводу ДС получателя на банков-
ский счет получателя.
8. Уведомление получателя ДС об исполнении пору-


чения по векселю.
9. Уведомление отправителя ДС об исполнении пору-


чения по векселю.
Рассмотрим сберегательный сертификат на предъ-


явителя в качестве инструмента безналичного расчета. 
Сертификат — это ценная бумага, которая удостоверяет 
обязательства кредитной организации по выплате ого-
воренной суммы ДС физическому лицу. Основным не-
достатком сертификатов на предъявителя является по-
вышенный риск, который заключается в первую очередь 
в отсутствии страхования и в потере ДС владельцем в 
случае утраты сертификата. Схема расчетов сберега-
тельными сертификатами на предъявителя представлена 
на рис. 9.


Несмотря на официальный запрет использования 
сберегательного сертификата на предъявителя в каче-
стве расчетного или платежного средства1, реальная 
возможность подобного использования существует. 


1  Образец сберегательного сертификата ПАО «Сбербанк».
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16 Сберегательные сертификаты могут беспрепятственно 
участвовать в операциях теневой экономики, поскольку 
отследить их целевое движение невозможно (известны 


только экономические агенты, оформившие сберега-
тельный сертификат и закрывшие его в офисе эми-
тента).


Рис. 9. Схема расчетов с использованием сберегательных сертификатов на предъявителя


Рассмотрим последовательность действий при безна-
личных расчетах с применением сберегательных серти-
фикатов на предъявителя:
1. Представление отправителем ДС заявления на 


оформление сберегательного сертификата на предъ-
явителя и внесение ДС.


2. Предоставление сберегательного сертификата на 
предъявителя.


3. Передача сберегательного сертификата на предъяви-
теля отправителем ДС получателю.


4. Выставление требования погашения денежных обя-
зательств эмитенту путем предъявления сберегатель-
ного сертификата на предъявителя для погашения.


5. Возврат ДС эмитентом получателю — предъявителю 
сберегательного сертификата.
Сравнительная характеристика этапов безналичных 


расчетов представлена в таблице 1.


Таблица 1


Сравнительная характеристика этапов безналичных расчетов


Этапы безналичных расчетов
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Открытие индивидуального банковского 
счета отправителю ДС


+ - + + + + +/– + + -


Представление отправителем ДС заяв-
ления на предоставление финансового 
продукта, дающего предъявителю право 
требования исполнения денежного обя-
зательства оператором по переводу ДС


- - - - + - - + - +


Выдача отправителю ДС финансового 
продукта


- - - - + - + + - +


Возможность использования документа 
расчета в качестве законного средства 
расчета без участия посредников


- - - - + - +1 + - –2


Предоставление распоряжения (ак-
цепта) на перечисление (выплату) ДС от-
правителем оператору по переводу ДС


+ + + - +3 + + +4 +5 -


Предоставление распоряжения на пере-
числение (выплату) ДС получателем опе-
ратору по переводу ДС отправителя


- - - + –6 + - –7 + +
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Этапы безналичных расчетов
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Перевод ДС
по прямым корреспондентским отноше-
ниям


+ + + + + + + + + -


через платежную систему Банка России + + + + + + + + + -
Извещение получателя о намерении пе-
речисления (выплаты) ему ДС опера-
тором по переводу ДС


- - + - - - - - - -


Извещение оператором по переводу ДС 
отправителя о намерении списания с его 
счета ДС


- - - - - + - + - -


Подтверждение получателем права на 
получение перевода ДС (платежа) по-
мимо предоставленного расчетного до-
кумента


- - + +/– - +/– - - - -


Подтверждение исполнения распоря-
жения отправителю ДС


+ + + + + + + + + -


Подтверждение исполнения распоря-
жения получателю ДС


+ + + + + + + + + +


 
1 В данном случае оператор по переводу ЭДС обеспечивает функционирование системы ЭДС, при этом процесс проведения расчетов с исполь-


зованием ЭДС в системе полностью автоматизирован и не требует участия третьих лиц для подтверждения и проведения расчетных операций.
2 Сберегательный сертификат не может служить расчетным или платежным средством за проданные товары или оказанные услуги, однако он 


может выступать залогом, подарком, объектом купли-продажи.
3 Чек представляет собой одновременно распоряжение о переводе ДС отправителя и подтверждение права требования исполнения денежного 


обязательства
4 Вексель представляет собой одновременно распоряжение о переводе ДС отправителя и подтверждение права требования исполнения денеж-


ного обязательства
5 Ввод ПИН-кода
6 Получатель выступает в качестве посредника по передаче распоряжения на перевод ДС (чека) отправителем оператору по переводу ДС
7 Получатель выступает в качестве посредника по передаче распоряжения на перевод ДС (чека) отправителем оператору по переводу ДС


Согласно данным Банка России, с 2011 года наблю-
дается ежегодное увеличение в общем количестве без-
наличных расчетов доли расчетов с использованием 
ЭДС и доли расчетов с применением банковских карт, с 
одновременным снижением доли остальных форм рас-


четов  [2]. Популяризации расчетов с использованием 
ЭДС и банковских карт послужило стремительное раз-
витие, с одной стороны, потребности в ускорении и уве-
личении масштабов платежей и расчетов, в т. ч. в сети 
Интернет, с другой — научно-технический прогресс.
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16 Критерии и показатели оценки развития банковской системы 
на макроуровне
Замурагина Ксения Сергеевна, магистрант
Челябинский государственный университет 


На первый взгляд устойчивость кредитных органи-
заций и устойчивость банковской системы — это 


одинаковые понятия. Банковская система — это прежде 
всего совокупность банков, поэтому достаточно сложить 
показатели их устойчивости и этот результат считать от-
ражающим устойчивость всей банковской системы, в 
которой банки являются ее родовыми элементами. Чаще 
всего так и поступают, говоря об устойчивости банков-
ской системы, используют сводные, совокупные показа-
тели по всем банкам и полученный результат считают до-
статочной характеристикой банковской системы в целом.


Основанием для такого подхода считается и кажу-
щаяся идентичность как признаков экономической 
устойчивости, так и факторов, которые оказывают на 
нее влияние. Признаками устойчивости банков явля-
ются расширение их деятельности, появление в перечне 
банковских продуктов новых продуктов и услуг, не-
прерывность и равновесие направлений деятельности 
и др. Можно сказать, что эти признаки характерны и 
для устойчивости банковской системы в целом. Это не 
случайно, ибо рассматривается не различие двух пред-
метов — банка и банковской системы, а их развитие. 
При характеристике развития этих двух предметов дей-
ствительно можно обнаружить много общего, хотя про-
явление их у каждого банка (например, с позиции мас-
штабности) может не совпадать.


Много общего и во внешних факторах, которые ока-
зывают влияние на устойчивость как отдельного банка, 
так и банковской системы. Каждый фактор для одного 
конкретного банка может иметь неодинаковое значение. 
Более того, этот фактор может проявляться различно 
по отношению к системе в целом и по отношению к ка-
ждому конкретному банку.


Примерно такое же положение складывается, когда 
анализируются внутренние факторы, оказывающие вли-
яние на устойчивость банков. Масштабность и особен-
ности каждого фактора у коммерческого банка и в бан-
ковской системе окажутся иными. Более того, то, что 
для отдельного коммерческого банка было внешним 
фактором (например, состояние банковской системы 
и взаимоотношения между банками), применительно 
к банковской системе окажется внутренней причиной, 
воздействующей на ее устойчивость.


Рассматривая взаимосвязь устойчивости банков и 
банковской системы, нельзя забывать и еще об одной 
важной особенности. Как известно, в самой банковской 
системе есть два уровня:
1) коммерческие банки работают на микроуровне, обе-


спечивая потребности товаропроизводителей;
2) банковская система функционирует на макроуровне, 


обслуживая потребности экономики в целом  [1, 
с. 121].


Каждая часть (уровень) системы, будучи частью це-
лого, работает на жизнедеятельность (устойчивость) 
общей системы. Поэтому показатели финансовой устой-
чивости как банковской системы, так и кредитных орга-
низаций будут в определенной степени совпадать. Од-
нако вряд ли они могут быть одинаковыми в полной 
мере. Правильнее поэтому, используя сводные данные 
о деятельности коммерческих банков и их устойчивости.


Эмиссионный банк и коммерческий банк — это два 
разных вида банков. Эмиссионный банк выполняет и 
операции, присущие банку как таковому, и операции 
по выпуску наличных платежных средств, которые ком-
мерческие банки не выполняют. Эти операции являются 
монополией центрального банка; в силу операционного 
различия факторы, оказывающие влияние на его устой-
чивость, могут быть иными, носить в большей степени 
макроэкономический характер, относиться прежде всего 
к денежному обращению, платежной системе, расчетам, 
в целом к регулированию денежного оборота. О состо-
янии устойчивости банковского сектора больше можно 
судить по доле проблемных банков в их общем числе, 
доле просроченных задолженностей по кредитам. Вряд 
ли об устойчивости центрального банка как государ-
ственного, общественного института можно судить по 
размеру прибыльности его деятельности, в то время как 
прибыль коммерческого банка выступает одним из эле-
ментов его устойчивости.


Можно предположить, что показатели устойчивого 
развития банковской системы — это совокупность по-
казателей двух видов банков: эмиссионного и коммерче-
ского.


В силу различного характера функционирования 
видов банков в составе элементов банковской системы 
интенсивность воздействия неоднородных факторов 
может также отличаться. Так, по американским иссле-
дованиям, причинами снижения устойчивости и в по-
следующем возникновения банковских кризисов были: 
плохое качество активов (98 %); слабости планирования 
и управления (90 %); злоупотребления инкассаторов 
(35 %); неблагоприятная внешнеэкономическая обста-
новка (35 %); отсутствие внутреннего аудита и контроля 
(25 %); мошенничество, подтасовка отчетных данных 
(11 %); необеспеченные расходы (9 %)  [2, с. 215].


Совсем другие акценты в падении устойчивости и по-
следующем переходе к кризису можно наблюдать на 
уровне банковской системы. Наиболее типичными при-
чинами здесь явились снижение масштабов производства, 
инфляция, высокая доля неработающих активов и др.


Устойчивость кредитных организаций непосред-
ственно зависит от устойчивости банковской системы, 
политики центрального банка. Привлекая дополни-
тельные денежные ресурсы в порядке рефинансиро-
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вания, в том числе и в условиях снижения учетной 
ставки, кредитная организация получает возможность 
расширить свою ресурсную базу. В случае несостоятель-
ности банков за счет средств резервных фондов, гаран-
тирующих вклады граждан, могут быть покрыты их по-
тери, и в результате сохранится доверие физических лиц 
к банковской системе в целом  [1, с. 154].


Факторы и показатели устойчивости кредитных ор-
ганизаций и банковской системы могут различаться и в 
том смысле, что по своей сути системность выражает не-
сколько иной характер деятельности, направленной на 
достижение целостности. Сохранение целостности, до-
стижение взаимодействия элементов как признаков си-
стемности являются важнейшей задачей банковской си-
стемы. Оценивая ее через призму данных признаков, 
общество получает дополнительную информацию о со-
стоянии устойчивости как банковской системы, так и от-
дельных кредитных организаций.


Можно предположить, что устойчивость развития 
банковской системы представляет такую форму дви-
жения, которая ассоциируется с позитивным разви-
тием и ростом. Это движение выражает комплексное, 
позитивное развитие как количественных, так и каче-
ственных параметров деятельности — как банковской 
системы в целом, так и деятельности ее отдельных эле-
ментов во взаимодействии с интересами экономики.


Критерием устойчивого развития банковской си-
стемы как мерила оценки является суждение о сохра-
нении ее признаков или свойств. При таком подходе 
критерием устойчивости банковской системы можно 
считать обстоятельства, при которых она демонстрирует:
1) неизменность своего облика как общественно значи-


мого института;
2) способность выполнить обязательства, вытекающие 


из ее функций. В этом случае критерии устойчивого 
развития следует искать в плоскости:


 — аккумуляции временно свободных денежных средств 
экономических субъектов;


 — посреднической функции банковской системы, под 
которой понимается не только деятельность банков 
как посредников в платежах, но и их деятельность по 
перераспределению, трансформации денежных ре-
сурсов между субъектами экономики;


 — регулирования денежного оборота (в том числе со-
здание платежных средств в наличной и безналичной 
форме, контроль за инфляционным процессом и ва-
лютное регулирование)  [3, с. 33]..


3) способность разрешения противоречий в своей дея-
тельности;


4) непрерывность развития, несмотря на действие де-
структивных внешних и внутренних факторов, жиз-
неспособность как способность восстанавливаться 
после потрясений, происходящих в процессе дви-
жения;


5) равномерное развитие, исключающее глубинные 
спады в масштабах и качестве банковской деятель-
ности;


6) равновесное функционирование, сопровождающееся 
балансом интересов ее отдельных элементов, син-


хронным развитием всех ее блоков, диверсифика-
цией видов деятельности;


7) позитивное взаимодействие с внешней средой — 
различными секторами экономики, различными ти-
пами рынков;


8) пропорциональное географическое размещение, 
адекватное территориальному размещению произ-
водства;


9) устойчивость различных ее типов (в том числе 
устойчивость политической, законодательной, нрав-
ственной и других сфер).
В самом общем плане можно предположить, что бан-


ковскую систему следует признать устойчивой там, где:
 — нет кризисов;
 — отдельные банки могут становиться банкротами, но 
общая тенденция к позитивному развитию сохраня-
ется;


 — осуществляется эффективное распределение аккуму-
лируемых капиталов;


 — обеспечивается циркуляция капиталов;
 — сохраняется постоянство (равновесие) даже при уси-
лении диспропорций или негативных внешних потря-
сений;


 — существует возможность оценивать риски и управ-
лять ими;


 — сформировалась способность самокорректировки, 
ограничения и упразднения диспропорций  [2, с. 98]..
Сформулированные критерии дают возможность 


выйти на показатели оценки развития банковской си-
стемы на макроуровне. Если исходить из определенных 
выше функций банковской системы, то ее развитие 
можно оценить с помощью таких показателей, как:


 — отношение активов (пассивов) банковской системы к 
ВВП;


 — отношение совокупной прибыли банковской системы 
к ВВП;


 — отношение капитала банковской системы к ВВП;
 — доля кредитов, предоставленных реальному сектору 
экономики, в ВВП и совокупных банковских активах;


 — отношение размера ценных бумаг, приобретенных 
банками, к ВВП;


 — рентабельность банковской системы, в том числе в 
сравнении с показателями рентабельности других 
секторов экономики;


 — отношение денежных средств населения в составе 
ресурсов банковской системы к ВВП и денежным 
доходам населения отношение денежных средств 
предприятий и организаций в составе ресурсов бан-
ковской системы к ВВП;


 — уровень концентрации в банковской системе.
Представленные показатели позволяют выявить 


сильные и слабые стороны развития банковской си-
стемы страны, а также некоторые системные риски ее 
функционирования. В динамике данные показатели 
могут свидетельствовать о негативных явлениях в бан-
ковской сфере, снижении устойчивого развития.


Однако следует иметь в виду, что проявление функций 
банковской системы, как отмечалось, отличается от про-
явлений функций банков как элемента этой системы. 
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16 Если первое понятие адресовано к совокупности банков 
и банковской инфраструктуре, то второе характеризует 
функционирование лишь одного из элементов банков-
ской системы; функции банковской системы, таким об-
разом, выражают более широкие процессы, характери-
зуют деятельность как отдельных банков, так и системы 
в целом. Поскольку банковская система выполняет 
такие функции, как обеспечение хозяйственных субъ-
ектов денежными и платежными средствами в наличной 
и безналичной форме; обеспечение надежности и безо-
пасности всей экономической системы в связи с особой 
значимостью банковской системы в целом в экономике, 
то можно предположить, что показателями, характе-
ризующими выполнение банковской системой данных 
функций, можно считать:


 — устойчивость денежной единицы;
 — устойчивость денежного оборота;
 — уровень монетизации ВВП;
 — уровень инфляции (как известно, с одной стороны, 
инфляция способствует росту денежных средств, яв-
ляющихся объектом банковской деятельности, но с 
другой — инфляция может привести к росту просро-
ченных кредитов и даже их полному невозврату);


 — эффективность денежно-кредитного регулирования 
экономики.
Для оценки развития банковской системы можно 


использовать макроэкономические показатели, обра-
щенные к характеристикам развития банковского сек-
тора. Известно, что в рамках ведомственного подхода 
Банк России анализирует (на основе представляемой 
банками отчетности в ходе пруденциального надзора и в 
ходе инспекционных проверок) показатели устойчивости 
банковского сектора, используя информацию о соблю-
дении обязательных экономических нормативов дея-
тельности кредитных организаций  [4, с. 21]..


К макропруденциальным показателям деятельности 
банковского сектора и его структур относятся:


 — достаточность капитала: отношение собственных 
средств (капитала) к активам, взвешенным по 
уровню риска, отношение основного капитала к ак-
тивам, взвешенным по уровню риска, отношение ак-
тивов, взвешенных по уровню кредитного риска, к 
совокупным активам;


 — оценка кредитного риска: доля проблемных и безна-
дежных ссуд в общем объеме ссуд, сформированный 
резерв на возможные потери по ссудам в процентах 
от общего объема выданных ссуд, отношение сово-
купной величины крупных кредитных рисков к капи-
талу, структура задолженности по кредитам, предо-
ставленным кредитными организациями по отраслям, 
географическое распределение предоставленных 
межбанковских кредитов и размещенных депозитов;


 — оценка ликвидности: отношение высоколиквидных 
активов к совокупным активам, отношение лик-
видных активов к совокупным активам, отношение 
высоколиквидных активов к обязательствам до вос-
требования, отношение ликвидных активов к кратко-
срочным обязательствам, отношение средств кли-
ентов к совокупным ссудам;


 — рыночный риск: валютный риск, процентный риск, 
фондовый риск;


 — финансовый результат банков за отчетный период: 
в процентах к активам банковского сектора, в про-
центах к капиталу банковского сектора  [2, с. 140]..
Наряду с макропруденциальными показателями дея-


тельности банковского сектора и его структур представ-
ляется целесообразным дополнительно учитывать такие 
индикаторы, как:


динамика рентабельности активов и капитала банка, 
его фондов;


динамика капитала банка, ресурсов, дохода, прибыли 
и убытков;


сбалансированность активов и пассивов по размеру и 
срокам, доходов и расходов, соблюдение критериальных 
значений в их структуре, структуре капитала;


доля кредитов, предоставленных экономике;
соблюдение правил ведения банковских операций.
Степень устойчивости банковской системы на базе 


отмеченных показателей целесообразно сопоставлять 
(там, где это представляется возможным) с их норматив-
ными уровнями, установленными Банком России. Сле-
дует при этом иметь в виду, что сами эти показатели при 
всей их важности для оценки в определенной степени 
носят ограниченный характер. С позиции оценки устой-
чивости их следует анализировать в динамике, с учетом 
влияния на них ряда факторов, сопоставляя достигнутые 
значения с аналогичными показателями в других странах, 
использовать оценки отечественных и зарубежных экс-
пертов.


Представленные показатели являются недостаточ-
ными для оценки устойчивости развития, обращены 
главным образом к анализу только банковской системы, 
без должной увязки с общеэкономическими показате-
лями, привязаны к макроэкономическим показателям, 
характеризующим настоящее состояние банковской си-
стемы, без должного обращения к ее будущему раз-
витию, часто не имеют критериального значения, не со-
держат интегрального показателя. Наряду с данными 
показателями для оценки развития банковской системы 
целесообразно использовать также показатели развития 
банковской инфраструктуры, включая:


 — достаточность и адекватность законодательной 
сферы, в том числе постоянство законодательных 
установлений;


 — уровень развития технологической банковской ин-
фраструктуры;


 — уровень профессионализма банковских работников, 
свидетельствующий о состоянии кадровой инфра-
структуры банковской системы.
В рамках макроэкономического анализа банковской 


системы полезным окажется также оценка показателей 
развития банковского рынка, формирования равновесия 
на банковском рынке. С точки зрения общеэкономиче-
ского (макроэкономического) подхода к оценке устойчи-
вости банковской системы важным представляется вы-
явление взаимосвязей банковской системы с другими 
экономическими системами, прежде всего с денежной и 
финансовой. Это позволит адекватно определить совре-
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менное состояние банковской системы и выявить фак-
торы, влияющие на достижение ее устойчивого развития, 


в том числе идентифицировать угрозы, способные выя-
вить приближение банковского кризиса.
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Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью оценки эффектов от реализации на практике 
законопроекта, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации, на-
правленного на налоговое стимулирование инвестирования в инновационные проекты в условиях роста 
экономической нестабильности.
Инвестиции с инновациями тесно связанными сферами предпринимательства, а любого рода инновации 
не могут быть осуществлены без капиталовложений. Инвестиции в инновационные проекты оправ-
даны только в условиях развитой экономики, поскольку ориентируются на результаты научно-тех-
нического прогресса, обеспечивающего удешевление основной части капитала и сокращение расходов на 
производство отдельных составляющих изготовляемого продукта. Внедрение трудосберегающих ин-
новаций в виде новых средств производства ведет к снижению производственных затрат, получению 
дополнительной прибыли, улучшению имиджа предприятий, привлечению новых инвестиций новых ин-
весторов.
Авторы анализируют причины снижения темпов роста инвестиций в основной капитал в России в по-
следние годы, неэффективности традиционных инструментов налогового стимулирования инвестици-
онной деятельности предприятий, работающих в области высокотехнологичного сектора экономики; 
критические оценивают возможные положительные и негативные эффекты от использования нало-
говых инструментов, предлагаемых Министерством экономического развития Российской Федерации. Не-
обходим, считают авторы, обеспечить системный подход к модернизации политики налогообложения в 
отношении предприятий, деятельность которых имеет инновационную направленность.
Ключевые слова: инвестирование, инновации, инвестиционные и инновационные проекты, налоговые ин-
струменты, эффекты, регулирование, стимулирование, развитие


Инвестиционный проект — экономический или со-
циальный проект, основывающийся на инвести-


циях; обоснование экономической целесообразности, 
объёма и сроков осуществления прямых инвестиций (ка-
питальных вложений) в определённый объект, включа-


ющее проектно-сметную документацию, разработанную 
в соответствии с действующими стандартами.


Инновационный проект — проект, содержащий 
технико-экономическое, правовое и организационное 
обоснование конечной инновационной деятельности. 
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16 Итогом его разработки инновационного проекта служит 
документ, включающий в себя подробное описание ин-
новационного продукта, обоснование его жизнеспо-
собности, необходимость, возможность и формы при-
влечения инвестиций, сведения о сроках исполнения, 
исполнителях и учитывающий организационно-пра-
вовые моменты его продвижения. Реализация иннова-
ционного проекта — процесс по созданию и выведению 
на рынок инновационного продукта. Цель инноваци-
онного проекта — создание новых или изменение су-
ществующих систем: технической, технологической, 
информационной, социальной, экономической, органи-
зационной и достижение в результате снижения затрат 
ресурсов (производственных, финансовых, человече-
ских) коренного улучшения качества продукции, услуги 
и высокого коммерческого эффекта.


Инвестиции в инновационные проекты оправданы 
только в условиях хорошо развитой экономики, так как 
они ориентируются на результаты научно-технического 
прогресса, обеспечивающего удешевление основной 
части капитала и сокращение расходов на производство 
отдельных составляющих изготовляемого продукта. С 
одной стороны, инновации содействуют нарастанию про-
тивостояния между производителем и давящим на него 
рынком, с другой — выступают в роли средства сти-
муляции инвестирования. Эта модель инвестиционного 
процесса была разработана еще К. Марксом, задолго до 
того, как появились условия для ее реализации на прак-
тике.


Трудосберегающие технические новинки, особенно 
касающиеся изготовления средств производства, соз-
дают условия для снижения производственных затрат, 
получения дополнительной прибыли и качественного 
улучшения имиджа страны, предполагающего в послед-
ствии новые инвестиции новых инвесторов. Подобное 
финансовое вливание может содействовать снижению 
цен на средства производства и товары массового спроса. 
Цены на потребляемую продукцию могут падать быстрее 
стоимости производственных средств, содействуя заме-
щению очень дорого капитала менее дорогим трудом. В 
отличие от своих коллег К. Маркс видел прямую связь 
между занятостью населения и инвестициями в иннова-
ционные проекты.


Инвестиции с инновациями по-прежнему остаются 
очень тесно связанными сферами предпринимательства. 
В конечном итоге любого рода инновации не могут 
быть внедрены в жизнь без капиталовложений  [12].


Сегодня в России большое значение уделяется раз-
витию экономики посредством модернизации инноваци-
онного сектора, разработки мер по его стимулированию. 
Одним из центральных экономических условий воспро-
изводства инновационного характера является эффек-
тивная система налогообложения, которая во многом 
сфокусирована на минимизации налогового бремени 
предприятий с целью повышения скорости обновления 
их основных производственных фондов, нейтрализации 
роста затрат на НИОКР.


Наиболее распространенными инструментами нало-
гового регулирования инновационной деятельности, как 


правило, выступают: изменение массы налоговых посту-
плений, замена одних форм налогообложения другими, 
дифференциация ставок налогов, изменение налоговых 
льгот и скидок, переориентация по направлениям, объ-
ектам и плательщикам.


В 2015 г. Министерством экономического развития 
РФ был подготовлен законопроект «О внесении изме-
нений в статьи 217, 284 и 284.2 Налогового кодекса РФ 
(далее — НК РФ)», направленный на развитие инстру-
ментов поддержки и финансирования инновационных 
проектов и в целях реализации «Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 
г».  [1].


Законопроектом предусмотрено применение нало-
говых льгот по доходам от операций по реализации или 
другому выбытию акций российских организаций на об-
лигации российских организаций и инвестиционные паи; 
предусмотрена возможность сокращения срока вла-
дения физическими и юридическими лицами акциями и 
облигациями подобного рода организаций, а также ин-
вестиционными паями, обращающимися на организо-
ванном рынке ценных бумаг, для признания дохода от 
операций по их реализации, не подлежащим налогоо-
бложению (облагаемым по налоговой ставке 0 %) с пяти 
лет до одного года  [11].


Предлагаемые изменения будут действовать с мо-
мента вступления законопроекта в силу до 31 декабря 
2022 г. включительно, после чего вновь вступят в силу 
нормы, действующие в настоящее время. Внесение из-
менений в перечень вышеуказанных статей НК РФ свя-
зано с рядом проблем, требующих планомерного ре-
шения. Одной из причин введения рассматриваемых 
норм по стимулированию инвестирования в инноваци-
онные проекты послужил резкий инвестиционный спад в 
целом по России в 2010−2014 гг. (таблица 1).


Заметна тенденция снижения темпов роста инве-
стиций в основной капитал, несмотря на положительную 
динамику абсолютного прироста рассматриваемого по-
казателя. В 2013 г. размер инвестиций в основной ка-
питал составил 13255,5 млрд. руб., что на 45 % выше ве-
личины данного показателя в 2010 г. Однако в 2014 г. 
имело место резкое снижение поступления инвестици-
онных средств в основной капитал: размер инвестиций в 
сравнении с предыдущим годом снизился на 3,5 % до от-
метки в 12791,5 млрд. руб.


По данным Росстата, инвестиционная активность 
в первом квартале 2015 г. оказалась ниже прошло-
годней почти на 20 %. Подобного рода темпов падения 
инвестиций в России за последнее пятилетие прежде 
не наблюдалось. С 2013 г. инвестиции в основной ка-
питал планомерно снижаются. Во многом данная ситу-
ация связана с событиями 2014 г.: укреплением доллара 
США, падением российской валюты, ввода санкций в от-
ношении импортных товаров, а так же ряда разногласий 
политического характера  [17]. Тем не менее, введенные 
в 2014 г. санкции в отношении запрета определенных 
импортных товаров во многом должны стимулировать 
инновационную деятельность в России, потребитель 
нуждается если не в иностранных товарах, то, как ми-
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нимум, в их русских аналогах  [16]. Однако понятно, что 
для собственного производства необходимы не только 
различные ресурсы, инновационные разработки, но и 
капиталовложения  [4]. Одно остается неоспоримым: 
Россия нуждается в инвестициях в инновации. Динамика 
изменения размера инвестиций в основной капитал к из-
менениям инновационной активности организаций за 
2010−2014 гг. представлена на рисунке 1.


Отчетливо прослеживается следующая тенденция: 
при снижении инновационной активности размер инве-
стиций в основной капитал начинает планомерно расти, 
и, соответственно, наоборот. Подобного рода ситуация 
достаточно тревожна, поскольку государственная поли-
тика последних лет была во многом направлена на раз-
витие инвестирования в инновационные проекты  [6; 17], 
что говорит о возможной неэффективности существу-
ющих инструментов стимулирования, таких как инвести-
ционный налоговый кредит, различного рода налоговые 
льготы, освобождение в ряде случаев от уплаты НДС 


и налога на прибыль, таможенные льготы, ускоренная 
амортизация и т. д. Но не стоит упускать и тот факт, что 
российские предприятия создают конкурентные условия 
на рынке посредством манипуляций с ценой, используя 
основные факторы производства как недорогую рабочую 
силу и природные ресурсы, находящиеся в свободном до-
ступе  [8].


Меры налогового стимулирования инновационных 
проектов входят в систему мер по реализации стратегии 
инновационной модернизации РФ, одна из задач ко-
торой − к 2020 г. максимизировать количество отече-
ственных компаний, осуществляющих технологические 
инновации, более чем в 5 раз. И все же без внимания 
остается ряд проблем, проявившихся на протяжении по-
следних 20 лет и оказывающих стагнирующее действие 
на развитие налогового стимулирования в сфере инно-
ваций.


Центральной проблемой является недостаточное те-
оретическое и методологическое обоснование иннова-


Таблица 1


Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации за 2010−2014 гг.


Год
Инвестиции в основной ка-
питал за период, млрд руб.


Абсолютный прирост к преды-
дущему периоду, млрд руб.


Темп роста, % Темп прироста, %


2010 9152,1 - - -
2011 10776,8 1624,7 117,75 17,75
2012 12568,8 1762 116,62 16,62
2013 13255,5 686,7 105,46 5,46
2014 12791,5 –464 96,5 –3,5


Примечание: составлено по  [7; 18].


Рис. 1. Динамика изменения размера инвестиций в основной капитал к изменениям инновационной активности 
организаций за 2010−2014 гг.  [18]
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16 ционной деятельности как объекта налогообложения. 
Данная проблема во многом заключается в слабой из-
ученности системности инновационной модели и, как 
следствие, отсутствии возможности полного учета взаи-
модействия ее элементов при разработке стратегии на-
логового стимулирования инновационной деятельности. 
В условиях многообразия форм проявления инноваци-
онной активности предприятий систематизация инстру-
ментов налогового стимулирования должна стать ба-
зисом для повышения гибкости налоговой системы и ее 
способности к оперативной актуализации.


Особое внимание стоит обратить на то, что теорети-
ческая база налогообложения не предполагает рассмо-
трения понятийного аппарат инструментария налогового 
стимулирования, что в разы увеличивает неопределен-
ность при оценке последствий и рисков применения сти-
мулов. В отечественной практике зачастую налоговое 
стимулирование применяется относительно затрат на 
разработку и реализацию инновационных, в то время 
как меры налогового стимулирования относительно обо-
рота неовеществленных разработок инновационного ха-
рактера и диверсификации источников финансирования 
инновационных проектов разработаны достаточно слабо. 
По-прежнему актуальны проблемы оценки эффектив-
ности налоговых стимулов  [9; 10].


Но предполагаемый позитивный (стимулирующий) 
эффект от изменений, внесенных в положения налого-
вого законодательства, касающихся налоговых льгот, 
может иметь своим следствием и негативные послед-
ствия (рисунок 2) из-за влияния внешнеэкономических 
и политических факторов, в лучшем случае просто ней-
трализующих полезное действие обновленных поло-
жений законодательства, в худшем — провоцирующих 


развитие неблагоприятных экономических явлений  [5; 
9; 15].


Внесенные изменения в статьи 217, 284 и 284.2 На-
логового кодекса РФ достаточно спорны. Для изме-
нения ситуации на инновационном рынке необходим 
комплексный подход к решению проблемы. Для соз-
дания мотивации к инновационной деятельности необ-
ходимо разработать такой механизм налогового сти-
мулирования, чтобы при возникновении сомнений 
относительно финансирования НИОКР чаша весов 
склонилась бы в пользу инвестирования. Эффективным 
в данном случае представляется подход, при котором 
25–30 % денежных средств можно было бы вернуть 
посредством налогового вычета. В числе предлагаемых 
мер − снижение налоговой ставки с 20 % до 5 % относи-
тельно НПО от результатов интеллектуальной деятель-
ности.


Одной из целей является повышение прозрачности и 
доступности действующих в НК РФ инструментов, свя-
занных с применением налоговых льгот. К сожалению, 
ввиду нечётких трактовок перечня налоговых льгот и 
условий их применения предприятия не рискуют обра-
щаться за какими-либо послаблениями налогового бре-
мени. Для решения данной проблемы необходимо пере-
смотреть данный перечень с отраслевыми экспертами 
и представителями Министерства образования и науки 
РФ с целью таргетированного стимулирования необхо-
димых секторов инноваций.


Совокупность данных мер позволит не только мак-
симизировать инновационный, инвестиционный и про-
мышленный потенциал страны, но и повысить экс-
портные показатели. Закон нуждается в тщательной 
доработке, а концентрация сил должна быть направ-


Рис. 2. Возможные негативные и положительные эффекты от применения изменений  
в ст. 217 и 284.2 НК РФ  [3]
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Таблица 2


Анализ применяемых поправок в статьи 217 и 284.2 Налогового кодекса РФ


Изначальные положения 
статьи НК РФ


Предлагаемые 
 законопроектом 


 изменения


Предполагаемый 
 экономический эффект


Авторский комментарий


Статья 217 п. 17.2 НК РФ 
«Доходы, не подлежащие на-
логообложению».
Не подлежат налогообло-
жению доходы, получаемые 
от реализации долей участия 
в уставном капитале россий-
ских организаций, а также 
акций, указанных в пункте 2 
статьи 284.2 настоящего Ко-
декса, при условии, что на 
дату реализации таких акций 
они непрерывно принадле-
жали налогоплательщику 
на праве собственности или 
ином вещном праве более 
пяти лет.


Сокращение срока вла-
дения физическими 
и юридическими ли-
цами акциями, обли-
гациями и инвести-
ционными паями для 
признания дохода не 
подлежащим налогоо-
бложению с пяти лет до 
одного года.


Сокращение срока вла-
дения акциями, облига-
циями и инвестицион-
ными паями до одного 
года до 31 декабря 2022 
г. предположительно по-
способствует значи-
тельному увеличению 
притока инвестиций в ин-
новационные компании.


Рассматривая предлагаемые 
изменения через призму эм-
пирических данных прошлых 
лет, можно смело сделать 
вывод, что данные нововве-
дения окажутся малоэф-
фективными в виду сложив-
шейся ситуации в области 
инвестиционной деятель-
ности. Нейтрализующее дей-
ствие оптимизационных 
изменений во многом ока-
зывают внешнеэкономи-
ческие факторы: неста-
бильность экономического 
состояния РФ повышает 
риски инвестиционной дея-
тельности в инновационные 
проекты. Высокий уровень 
волатильности рубля по от-
ношению к доллару США и 
евро — еще один фактор 
останавливающий потенци-
альных инвесторов вклады-
вать денежные средства в 
инновации, в виду прямой 
зависимости инновацион-
ного сектора от иностранных 
валют (наибольшая часть 
разработок требует заим-
ствования (использования) 
иностранных технологий, 
оборудования, материалов и 
т. д.). Достаточно спорным 
фактором можно обозначить 
введение санкций на ряд им-
портных товаров. С одной 
стороны данное обстоятель-
ство должно было оказать 
стимулирующее действие 
на деятельность инноваци-
онного сектора. Однако, как 
упоминалось ранее, многие 
разработки буквально не-
возможны без применения 
дорогостоящих технологий, 
технических средств, раз-
личного рода сырья загра-
ничного происхождения, на 
которые так же наложена 
печать эмбарго.


Статья 284.2 п. 2.2, 2.3. 
«Особенности применения 
налоговой ставки 0 % к нало-
говой базе, определяемой по 
операциям с акциями»
2.2. если акции российских 
организаций относятся к 
ценным бумагам, обращаю-
щимся на организованном 
рынке ценных бумаг, и в те-
чение всего срока владения 
налогоплательщиком такими 
акциями являются акциями 
высокотехнологичного (ин-
новационного) сектора эко-
номики;
2.3. если акции российских 
организаций на дату их при-
обретения налогоплатель-
щиком относятся к ценным 
бумагам, не обращающимся 
на организованном рынке 
ценных бумаг, и на дату их 
реализации указанным нало-
гоплательщиком или иного 
выбытия (в том числе пога-
шения) у указанного нало-
гоплательщика относятся к 
ценным бумагам, обращаю-
щимся на организованном 
рынке ценных бумаг и яв-
ляющимся акциями высоко-
технологичного (инноваци-
онного) сектора экономики.


Распространение нало-
говых льгот по доходам 
от выбытия долей рос-
сийских организаций 
на облигации россий-
ских организаций и 
инвестиционные паи, 
относящихся к высоко-
технологичному (инно-
вационному) сектору 
экономики.


Расширение спектра 
применения налоговой 
ставки 0 % по налогу на 
прибыль на облигации 
высокотехнологичных 
компаний и инвестици-
онные паи паевых ин-
вестиционных фондов 
предположительно 
окажет максимизиру-
ющее действие на приток 
вложений денежных 
средств в инновационные 
проекты.


Примечание: составлено авторами по  [9; 11; 15].
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16 лена не только на развитие экспорта, но и на закре-
плении позиций внутреннего рынка инвестиций и инно-
ваций.


Проблема во многом заключается в том, что потенци-
альные инвесторы не хотят вкладывать свои денежные 
средства в инновации. Сегодня налоговые льготы в виде 
0 % ставки по НДФЛ и на прибыль организаций по до-
ходам, получаемым от реализации акций и долей участия 
в уставном капитале российских организаций, предо-
ставляются при условии владения ими налогоплатель-
щиком на праве собственности или другом вещном праве 
сроком более пяти лет. Тем не менее, средняя продол-
жительность перехода инвестиционного проекта с одной 
стадии развития на другую составляет от одного года до 
двух лет, пятилетний срок владения акциями инноваци-
онной компании не соответствует горизонту инвестиро-
вания на публичном фондовом рынке, что практически 
нивелирует стимулирующую функцию этой нормы  [2; 
16; 19].


Снижение рисков инвестирования в ценные бумаги 
возможно в рамках процедур биржевого листинга и 
раскрытия информации. При этом существующий ме-
ханизм, устанавливающий пятилетний срок владения 
такими бумагами, существенно снижает приток инве-
стиций в инновационные компании в отличие от тради-
ционных секторов экономики. Введение льготы, пред-
усматривающей снижение срока владения ценными 
бумагами на вещном праве или праве собственности 
до одного года на период до 2023 г., при сопутству-
ющих условиях позволит обеспечить эффективный сти-
мулирующий инструмент инвестирования в инноваци-
онную сферу, будет способствовать повышению спроса 
на инновационную продукцию у потенциальных инве-
сторов  [7; 9; 13].


При разработке налоговых мер и инструментов целе-
сообразно принимать во внимание низкую чувствитель-
ность организаций к малоемким налоговым вычетам. 
Для ощутимого результата необходимо применение ра-
дикальных решений. Современная налоговая политика 
не оказывает стимулирующего действия на экспорт на-
укоемкой продукции на фоне сдерживания зарубежных 
инвесторов, имеющих возможность инвестировать де-
нежные средства в технологическую модернизацию рос-
сийских и предприятий.


Для российских предприятий и организаций необ-
ходим специализированный комплексный подход к во-
просам налоговой политики в данной сфере. В рамках 
существующего механизма организации не заинтере-
сованы в использовании доходов на цели капиталовло-
жений. Решение − в обеспечении всестороннего под-
хода к формированию политики налогообложения в 
отношении предприятий инновационной направлен-
ности.


Реализация рассматриваемого законопроекта при-
звана повысить степень инвестиционной активности и 
создать условия для развития инструментов поддержки 
и финансирования инновационных проектов. Однако 
данный эффект достигаем лишь в условиях устойчивого 


состояния экономики страны в целом. На сегодняшний 
день в виду высокой экономической нестабильности, а 
так же политических разногласий, оказывающих на нее 
непосредственное влияние, о планомерном развитии от-
дельных секторов экономики, в том числе и инвестици-
онном, говорить не приходится.


Об этом свидетельствует опыт прошлых лет: введение 
многочисленных налоговых льгот по отношению к про-
ектам и разработкам инновационного характера  [19]. 
Вводимые поправки в налоговое законодательство лишь 
сократят доходы федерального бюджета, что в условиях 
снижающихся темпах роста дефицита государственного 
бюджета, является нецелесообразным. Произойдет по-
ощрение уже оперирующих в инвестиционной сфере 
физических и юридических лиц, которых, по сути, устра-
ивают и нынешние положения налогового законодатель-
ства. Ожидание экономических деятелей привлечения 
новых агентов абсолютно не оправдано. Об этом во 
многом свидетельствует статистика: при снижении ин-
новационной активности размер инвестиций в основной 
капитал начинает планомерно расти, что говорит о не-
желании потенциальных инвесторов вкладывать свои 
денежные средства непосредственно в высокотехноло-
гичный сектор, в виду долгой окупаемости инвестиций. 
Экономические риски инвесторов, оперирующих с про-
ектами, предполагающими долгий срок окупаемости, в 
условиях экономической нестабильности увеличиваются 
еще в несколько раз  [13].


Во многом это обусловлено с невозможностью про-
гнозирования текущей стоимости будущих денежных по-
токов инвестиционных проектов, рассчитанной с учетом 
дисконтирования, иными словами, чистой дисконтиро-
ванной стоимости вложений. В данном случае ставку 
дисконтирования определить на долгосрочную перспек-
тиву невозможно. Волатильность национальной валюты 
в условиях экономической нестабильности достигает 
предельного уровня: укрепление национальной валюты 
менее чем за сутки может смениться ее падением. Для 
инвесторов возникает проблема расчета базовых по-
казателей для оценки инвестиционных проектов, таких 
как: рентабельность инвестиций, дисконтированный 
срок окупаемости, внутренняя норма окупаемости инве-
стиций и т. д., что означает увеличение инвестиционных 
рисков  [1; 5; 7; 14; 20].


Положительная динамика в сфере инвестиций в ин-
новации начнет наблюдаться лишь в условиях стабиль-
ного экономического состояния, низких экономических 
рисков. Для достижения макроэкономической стабиль-
ности, в первую очередь, необходимо ограничить де-
фицит государственного бюджета. Распространение на-
логовых льгот по доходам от выбытия долей российских 
организаций на акции и облигации российских органи-
заций и инвестиционные паи, относящихся к высоко-
технологичному (инновационному) сектору экономики, 
а так же сокращение срока их владения физическими и 
юридическими лицами с пяти лет до одного года может 
явиться фактором, снижающим возможности попол-
нения федерального бюджета.







Ф
инансы, деньги и кредит


113


Литература:


1. Бетилгириев, М. А. Оценка рисков в процессе принятия инвестиционных решений / М. А. Бетилгириев // 
TERRA ECONOMICS. − 2010. − №  1–3, т. 8. − с. 82−79.


2. Бауэр, К. В. Институциональный анализ инвестиционных проектов / К. В. Бауэер // Вестник Томского госу-
дарственного университета. − 2010. − №  3. − с. 18−21.


3. Бух. учет, налоги, аудит. 2015. − Электрон. текст. дан. − Режим доступа: http://www. audit-it. ru/news/
account/837330. html (дата обращения 13.04.2016).


4. Горбань, А. Ю. Импортозамещение в России / А. Ю. Горбань // Economics. − 2014. − №  1. − с. 14−17.
5. Зысман, Н. И. Влияние внешнеэкономических факторов на инфляцию в России / Н. И. Зысман, В. В. Илья-


шенко // Известия Уральского государственного экономического университета. − 2013. − №  2, т. 46. − 
с. 56−59.


6. Иванов, Д. С. Стимулирование инновационной деятельности российских производственных компаний: воз-
можности и ограничения / Д. С. Иванов, М. Г. Кузык, Ю. В. Симачев // Инновации и экономика. − 2012. − 
Т. 6, №  2. − с. 18−42.


7. Иванов, Н. П. Пути активизации инвестиционно-инновационной деятельности современного предприятия / 
Н. П. Иванов, И. А. Митрофанова, А. Б. Тлисов // Региональная экономика. Юг России. − 2015. − №  1. − 
с. 124–130.


8. Митрофанова, И. А. Налогообложение прибыли хозяйствующих субъектов: потенциал модернизации: моно-
графия / И. А. Митрофанова, И. В. Митрофанова, А. Б. Тлисов. — М.: Директ-Медия, 2014. — 228 с.


9. Митрофанова, И. А. Экономическая оценка налоговых рисков: межстрановые сравнения / И. А. Митрофа-
нова, С. В. Хохлова // Налоги и налогообложение. − 2013. − №  1. − с. 5−14.


10. Попов, М. В. Налоговые инструменты стимулирования инвестиций в инновационное развитие экономики / 
М. В. Попов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. − 2012. − 
№  2. − с. 109−113.


11. Пансков, В. Г. О некоторых неотложных мерах налогового стимулирования инвестиционной активности в 
российской экономике / В. Г. Пансков // Белорусский экономический журнал. − 2013. − №  3. − с. 61−72.


12. Седых, А. Инвестиции в инновационные проекты / А. Седых. − Электрон. текст. дан. − Режим доступа: 
http://speculantu. ru/2014/06/30/investicii-v-innovacionnye-proekty/ (дата обращения 30.07.2016).


13. Секлецова, О. В. Проблемы анализа инвестиционных рисков / О. В. Секлецова, О. С. Кузнецова, Т. А. Пон-
кратова // Техника и технология пищевых производств. − 2010. − №  2. − с. 67−74.


14. Сутягин, В. Ю. Нюансы оценки инвестиционных проектов / В. Ю. Сутягин // Социально-экономические яв-
ления и процессы. − 2014. − №  10, т. 9. − с. 87−100.


15. Третьякова, Ю. Н. Налоговое стимулирование инновационной деятельности в РФ / Ю. Н. Третьякова // Мо-
лодой ученый. − 2015. − №  7. − с. 499−502.


16. Трофимов, Г. Механизмы импортозамещения на уровне отраслей / Г. Трофимов. − М.: Институт финансовых 
исследований, 2002. − Электрон. текст. дан. — Режим доступа: http://finanserv. ifs. ru/body/memo/2002/
Mar/180302t. htm (дата обращения 12.06.2016).


17. Торгово-промышленная палата Российской Федерации: проблемы инвестиционной и инновационной поли-
тики. − М., Комитет ТПП РФ по инвестиционной политике, 2008. − с. 106–108.


18. Федеральная служба государственной статистики, 2015. − Электрон. текст. дан. − Режим доступа: http://
info. minfin. ru/investment. php; http://www. gks. ru/free_doc/new_site/business/invest/Din-invOKVED. xls 
(дата обращения 12.02.2016).


19. Хворова, Е. В. Роль налоговых льгот регионального уровня в стимулировании инноваций / Е. В. Хворова // 
Вестник Казанского технологического университета. − 2013. − №  4. − с. 350−351.


20. Яник, А. А. Новое в налоговом стимулировании инноваций: опыт ряда европейских стран / А. А. Яник, 
С. М. Попова // Налоги и налогообложение. − 2015. − №  11. − с. 908−919.







114


Во
пр


ос
ы 


эк
он


ом
ик


и 
и у


пр
ав


ле
ни


я №
 5 
(0
7)
 20


16 Перспективы развития банковского кредитования 
агропромышленного комплекса в современных условиях
Оськина Евгения Валерьевна, магистрант
Тюменский государственный университет 


Агропромышленный комплекс Российской Феде-
рации — это комплекс отраслей, которые имеют 


тесные экономические и производственные взаимос-
вязи, специализирующиеся на производстве сельскохо-
зяйственной продукции.


Агропромышленный комплекс включает в себя три 
основные сферы:


Первая сфера состоит из отраслей, обеспечивающих 
агропромышленный комплекс средствами производства, 
а также занятых производственно-техническим обслу-
живанием сельского хозяйства.


Во вторую сферу АПК входят предприятия и органи-
зации, непосредственно занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции.


В третью сферу АПК включаются отрасли и предпри-
ятия, обеспечивающие заготовку, переработку сельско-
хозяйственной продукции и доведение ее до потребителя.


Данная характеристика показывает его многоотрас-
левую структуру с глубокими различиями в специфике 
отдельных элементов, которая требует выстраивания 
индивидуальной экономической, технологической и ор-
ганизационной политики по отношению к каждой от-
расли.


Агропромышленный комплекс (АПК) имеет особое 
значение в экономике страны. Он относится к числу 
основных народнохозяйственных комплексов, опре-
деляющих условия поддержания жизнедеятельности 
общества. Значение его не только в обеспечении по-
требностей людей в продуктах питания, но в том, что он 
существенно влияет на занятость населения и эффек-
тивность всего национального производства.


Для его развития требуется разработка долговре-
менных прогнозов и программ. Особенно это актуально 
в современных условиях нестабильной экономики.


Российская и зарубежная практика показывает, что 
финансы сельскохозяйственных организаций отлича-
ются определенной спецификой и нуждаются в посто-
янном притоке заемного капитала. Длительный произ-
водственный цикл, сезонность производства и связанные 
с этим особенности формирование затрат и запасов в 
АПК отсутствуют источники для непрерывного финанси-
рования. Использование заемного капитала позволяет 
существенно расширить объем хозяйственной деятель-
ности организации, обеспечить более эффективное ис-
пользование собственных средств, ускорить обновление 
основных фондов и пр. В связи с этим привлечение и ис-
пользование заемных финансовых ресурсов является 
важнейшим аспектом финансовой деятельности органи-
зации, направленной на достижение высоких конечных 
результатов хозяйствования.


На сегодняшний день сельскохозяйственным това-
ропроизводителям сложно получить кредит в коммерче-


ских банках, которые нацелены на работу с такими за-
емщиками, которые способны за непродолжительный 
период времени обеспечить возврат кредитных ресурсов 
под высокий процент. Рынок кредитных ресурсов в 
аграрном секторе имеет монополистический характер со 
стороны отдельных кредитных организаций, а сельские 
товаропроизводители проявляют низкую активность.


Наибольший удельный вес в кредитных вложениях 
банков в сельское хозяйство составляют долгосрочные 
кредитные вложения. При этом на сельское хозяйство, 
по экспертным оценкам, приходится 38,3 % полученных 
организациями АПК долгосрочных кредитов, остальные 
61,7 % — на обслуживающие организации  [1]. По-
ступившие средства расходуются на приобретение ос-
новных средств. В 2015 г. коэффициент обновления 
основных видов сельскохозяйственной техники в сель-
скохозяйственных организациях по сравнению с 2014 
г. вырос по тракторам почти в 2 раза, зерноуборочным 
комбайнам — в 1,6 раза  [1].


Понимая значимость заемных средств в развитии 
АПК России, необходимо модернизировать процесс бан-
ковского кредитования данной отрасли.


Так, как основным Банком, оказывающим предостав-
ление кредитов организациям, занимающимся сельским 
хозяйством, является АО «Россельхозбанк», предлага-
ется оптимизация и повышение эффективности деятель-
ности Банка, а именно, всесторонняя поддержка банков-
ского капитала (проведение государственных программ, 
субсидирование процентов по кредитам и т. д.)


Банковский капитал, как один из крупнейших источ-
ников финансирования сельского хозяйства, сталкива-
ется со множеством проблем, в особенности с низким 
уровнем доходов, а также высоким риском невозврат-
ности кредитов.


Расширение капитала, и, минимизация кредитных 
рисков возможны за счет создания взаимодействующих 
интегрированных формирований, в состав которых 
вошли бы:


 — союзы кредитной кооперации;
 — государственный фонд поддержки сельскохозяй-
ственного кредита, реализующий механизм госга-
рантий;


 — коммерческие банки, с прямой зависимостью доходов 
от развития агропромышленного производства.
При этом, не стоит забывать о доступности сельско-


хозяйственного кредитования, достичь которого можно 
посредством принятия ряда изменений в системе креди-
тования:
1. Минимизация пакета документов заемщика
2. Сокращение срока рассмотрения кредитной заявки
3. Обеспечение дифференцированного подхода к заем-


щикам
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4. Учитывать специфику деятельности сельскохозяй-
ственных организаций


5. Расширить доступность кредитов для большей части 
заемщиков посредством смягчения требований к их 
финансовому состоянию


6. Определение оптимального размера кредита для 
сельскохозяйственной организации


7. Определение зависимости прибыли от ставки креди-
тования


8. Повышение доверия заемщиков к системе агрокре-
дитования


9. Начинать погашение срочного кредита на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов лишь 
с момента ввода основных фондов в эксплуатацию;


10. Предоставлять отсрочку погашения кредита сель-
хозпроизводителям на фиксированный срок (год или 
более), с учетом финансового состояния предприятия 
и спецификой их деятельности;


11. Выстраивать график гашения кредитного договора 
таким образом, чтобы максимальная нагрузка по 
платежам приходилась на периоды, когда доходы от 
реализации продукции максимальны.
Организация процесса кредитования должна стре-


миться к отлаженной и упрощенной системе предо-
ставления кредита, возможности его возврата и сни-
жения степени кредитных рисков, а также расширения 
кредитного портфеля банков. В настоящее время меха-
низм предоставления кредита недостаточно проработан 
в части взаимоотношений между кредитором и заем-
щиком, следует учитывать сельскохозяйственные риски 
потери доходов при производстве продукции, связанные 
с приходом неблагоприятных природных событий, а 


также диспаритетом цен. Все это делает возврат кре-
дитов и займов, а также процентов по ним проблема-
тичным. Для устранения отрицательных последствий 
должны быть разработаны и внедрены реально действу-
ющие механизмы агрострахования.


Основными направлениями кредитной политики 
может стать предоставление кредитов для:


 — инноваций в сельское хозяйство;
 — долгосрочного инвестиционного кредитования сель-
скохозяйственных товаропроизводителей;


 — кредитования субъектов малого и среднего агробиз-
неса, с привлечением к этому процессу кредитных ко-
оперативов;


 — инвестирования в социальную сферу села, создания 
рациональной инфраструктуры для сельских труже-
ников (жилищное строительство, газификация и пр.)
Международный опыт свидетельствует о том, что, не-


смотря на наличие коммерческих банков, специальные 
сельскохозяйственные банки все же нужны, так как для 
коммерческих банков сельские клиенты не интересны 
как партнеры, которым можно доверять в силу специфи-
ческого характера продукции, уровня спроса на нее, се-
зонности и трудоемкости производства.


В заключении необходимо отметить, что решение 
проблем, которые возникают при финансовом обеспе-
чении сельскохозяйственного производства требует к 
себе системного и многовариантного подхода. Сельское 
хозяйство, в силу своей специфики, не может осущест-
влять расширенное воспроизводство без привлечения 
заемных средств, в связи с чем, становятся актуальными 
определение и выбор наиболее приоритетных направ-
лений их вложения.
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В статье рассматриваются современные условия и возможности развития индивидуального банковского 
обслуживания в России. Охарактеризовано значение privste banking для ведущих российских банков, опре-
делены основные проблемы развития данного сектора банковских услуг.
Ключевые слова: private banking, индивидуальное банковское обслуживание, инвестиции, сбережения, 
банковское дело, финансы населения, финансовая грамотность


Обострение конкурентной борьбы на различных сег-
ментах финансового рынка и рост себестоимости 


финансовых услуг приводят к неизбежному для многих 
российских банков поиску «нишевой» специализации. В 
этом проявляется одна из возможных продуктовых стра-
тегий банков на рынке финансовых услуг  [1, с. 120]. 
Привлекательной для банков специализаций является 
private banking (РВ), перспективы которого требуют де-
тального анализа со стороны участников рынка банков-
ских услуг.


Согласно ежегодному исследованию Boston 
Consulting Group (BCG) за 2015 год, в России самый 
быстрорастущий сегмент — это домохозяйства с состо-
янием от 5 миллионов долларов до 100 миллионов. Со 
своим показателем (0,4 % от общего числа домохозяйств 
в стране) Россия вошла в топ-15 стран по числу домо-
хозяйств с высоким уровнем частного капитала  [9]. Со-
гласно прогнозам международных экспертов активы 
частных лиц в России будут увеличиваться со среднего-
довым темпом 12 % и к 2019 году составят 3,5 трлн. дол-
ларов США.


Также следует обозначить текущую катастрофиче-
скую ситуацию с оттоком капитала из страны  [6]. С 
финансовой точки зрения, необходимо предоставить 
такие условия состоятельным клиентам, чтобы их капи-
талы работали на экономику России, а не выводились 
в другие страны. Согласно сведениям Центробанка 
РФ, за 2015 год вывоз капитала частным сектором из 
России составил 58,1 млрд. долл.  [7], эта сумма могла 
быть инвестирована на территории РФ. Конечно, даже 
идеальная система РВ не решит задачу полностью, но 
в определённой степени острота проблемы будет сни-
жена.


Таким образом, актуальность статьи определяется по-
требностью российских финансовых институтов в уско-
ренном, конкурентоспособном и качественно новом 
уровне предоставления и развития услуг для состоя-
тельных клиентов.


Длительное время общепризнанными экспертами 
в вопросах обслуживания крупного частного капитала 
считались банки Швейцарии, Люксембурга и Монако. 
Но с приходом новой волны развития бизнеса в Ев-
ропе образовалось новое целостное направление в 
сегменте международных финансов — private banking. 
Российскому рынку персонального банковского обслу-


живания чуть более двадцати лет, однако этот сегмент 
финансового посредничества в России еще не оконча-
тельно сформировался, и перед российскими коммер-
ческими банками стоит ряд проблем в области част-
ного банковского обслуживания, которые необходимо 
решить, чтобы выйти на мировой уровень в данной 
сфере.


На текущий момент понятие private banking ассоци-
ируется в первую очередь с высочайшим уровнем сер-
виса при предоставлении финансовых услуг, их надеж-
ности и безопасности. Классический private banking 
можно определить как совокупность специфических 
услуг и продуктов финансового и нефинансового харак-
тера, предоставляемых состоятельному лицу и членам 
его семьи на доверительной основе через персонального 
менеджера высокой квалификации  [5]. При этом предо-
ставляемые услуги и продукты, как правило, структури-
рованы под каждого индивидуального клиента, что также 
главным образом позволяет удовлетворить его стрем-
ление к персонифицированности. Помимо этого, выде-
ляются специальные зоны VIP-обслуживания в рамках 
отделения, в городах-миллионерах открываются специ-
ализированные отделения, а для клиентов существует 
круглосуточная выделенная


Частное банковское обслуживание является экс-
клюзивной услугой, так как для ее осуществления 
банком устанавливается нижний порог для клиента. 
Так, в странах с развитой банковской системой средний 
входной порог составляет от 1 до10 млн. долларов, а в 
странах Европейского Союза входные пороги различны: 
в Румынии, Словакии, Чехии и Венгрии самый низкий 
порог, от 75 до 150 тыс. евро  [4].


Порог входа для частного обслуживания в россий-
ских банках представлен в таблице 1.


Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в отчете о 
рынке вкладов в первом полугодии 2015 года обращает 
внимание на значительное снижение среднего уровня 
ставок по рублевым депозитам. Если в начале года сред-
невзвешенная ставка по вкладу на миллион рублей 
на год составляла 12,4 % годовых, то в конце июня — 
только 9,3 % годовых. Несмотря на это, в первом полу-
годии зафиксирован рост объема вкладов в банках: чи-
стый приток вкладов (с исключением капитализации 
процентов и валютной переоценки) составил примерно 
4,6 %  [3].
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Почему же на этом фоне происходит рост объема 
вкладов? Объяснение этому достаточно интересно. 
Согласно исследованию АСВ выясняется, что в первом 
полугодии 2015 года выросли только две категории 
вкладов: от 700 тыс. до 1 млн. рублей (на 16,2 %) и 
свыше 1 млн. рублей (на 17,8 %). Самые «ходовые» 
вклады — на сумму от 100 тыс. до 700 тыс. рублей — 
не выросли в объемах вообще, а объем депозитов 
на сумму до 100 тыс. рублей и вовсе сократился (на 
3,6 %). Агентство прогнозирует и дальнейшее сни-
жение ставок в 2016 году. Несмотря на это эксперты 
предполагают увеличение совокупного объема вкладов 
на 3,3–3,7 трлн. рублей (14–16 %) до 26,5–26,9 трлн. 
рублей  [2].


Таким образом, услуги банковского обслуживания 
состоятельных клиентов в России представляют собой 
довольно перспективное направление, которое привле-
кает все большее количество финансовых институтов.


С увеличением количества обеспеченных клиентов 
и ростом спроса с их стороны на качественные финан-
совые услуги постоянно расширяется структура пред-
ложения. На российском рынке РВ сформировался до-
статочно устойчивый круг участников. Среди них можно 
выделить несколько основных групп. Отечественные 
финансовые институты, такие как Сбербанк, Газпром-
банк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Уралсиб, 
Зенит. Помимо банков на рынке представлены инвести-
ционные и финансовые компании, специализирующиеся 


в области управления средствами клиентов (Renaissance 
Capital, UFG, Атон, Антанта Капитал). А также ряд ино-
странных банков, таких, как: UBS, Credit Suisse, HSBC 
Private Bank, Deutsche Bank, SG Private banking, City 
Group, Raiffeisenbank.


В результате проведенной оценки структуры активов 
и пассивов крупных российских банков было выявлено, 
что доля пассивов VIP-клиентов занимает от 20 % до 
60 % совокупных пассивов физических лиц, размеща-
емых в банках. Для большей наглядности приведем по-
казатели трех крупнейших российских банков относи-
тельно доли средств VIP-клиентов в их пассивах (см. 
табл. 1)


Если сравнить пассивы состоятельных клиентов 
Сбербанка и все пассивы банка ВТБ в сумме, то по 
объему средств можно выделить отдельный банк 
«Сбербанк Первый», капитал которого будет превы-
шать всю сумму привлеченных средств физических 
лиц банка ВТБ. Также будет логично привести соот-
ношения численности состоятельных клиентов и доли 
их операций в активах и пассивах банка на примере 
ПАО «Сбербанк России» (рис. 1). Кредитные и де-
позитные операции состоятельных клиентов россий-
ских коммерческих банков занимают значимую долю в 
их балансовых показателях, в то время как отношение 
численности VIP-клиентов к общему количеству обслу-
живающихся в финансовом институте клиентов явля-
ется достаточно низким.


Таблица 1


Минимальный капитал депозита (порог входа) для частного банковского обслуживания в России  
(составлено автором по данным банков)


Банк Порог входа
Газпромбанк 15 млн. рублей


ВТБ 24
— Private banking — 15 млн. рублей;
— ВТБ Привилегия — 1,5 млн. рублей


Промсвязьбанк — 15 млн рублей (Москва); 10 млн. рублей (регионы) 


Сбербанк
— Сбербанк1–8 млн. руб. (Москва); 4 млн. руб. (регионы)


— Сбербанк Премьер — 1,5 млн. рублей
Московский кредитный банк 5 млн. рублей
Уралсиб 3 млн. рублей
Райффайзенбанк 1 млн. рублей
Русский стандарт 1 млн. рублей
Альфа-банк 1 млн. рублей
Росбанк 1 млн. рублей


Таблица 2


Доля вкладов состоятельных клиентов в пассивах физ. лиц банков по итогам 1 квартала 2015 г.  
(составлено автором)


Сбербанк ВТБ Промсвязьбанк
Пассивы физ. лиц, млрд. руб. 8392 1350 244
Пассивы VIP-клиентов, млрд. руб. 1972 419 134
Доля средств VIP-клиентов в пассивах физ. лиц 23,5 % 31 % 55 %
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Основными плюсами фокусирования на сегменте 
private banking с точки зрения финансового института 
являются:


 — возможность формирования значительной пассивной 
базы финансового института (от 20 % до 60 % всех 
пассивов согласно проведенной оценке рынка);


 — наличие существенных остатков клиентских средств 
на счетах «до востребования», которые используются 
для проведения платежей и приносят доход банку;


 — получение комиссионного дохода в рамках реа-
лизации дополнительных продуктов и услуг состо-
ятельным частным лицам для реализации их по-
требностей (например, конвертация крупных сумм 
валюты);


 — расширение клиентской базы финансового института 
за счет рекомендаций от действующих клиентов;


 — осуществление кросс-продаж между подразделе-
ниями финансового института (например, обслу-
живающийся в подразделении private banking соб-
ственник бизнеса переводит обороты своей группы 
компаний в финансовый институт и наоборот).
В настоящее время финансовые институты, обслу-


живающие состоятельных частных клиентов, столкну-
лись с тем, что в рамках обострения международной 
экономической обстановки индустрия персонального 
банковского обслуживания находится в постоянно изме-
няющихся условиях. У VIP-клиентов повысились ожи-
дания от предлагаемого им сервиса, и практика предо-
ставления им ограниченного пакета услуг больше их не 
устраивает, что является еще одним дополнительным 
фактором необходимости скорейшего формирования 
полноценной системы индивидуального банковского об-
служивания в России.


Также в ряду проблем в области частного банковского 
обслуживания, которые необходимо решить, чтобы 
выйти на мировой уровень в данной сфере, является 
кадровый подбор в подразделения персонального бан-
ковского обслуживания, т. к. отрасль является сравни-
тельно новой для российского банковского рынка. Кроме 
того, практически отсутствуют профессиональные обра-
зовательные учреждения, которые бы готовили специа-
листов, обладающих достаточным уровнем компетенции 
для работы в секторе обслуживания крупных частных 
капиталов. В связи с вышеуказанными факторами на те-
кущий момент в России существует объективная слож-
ность при подборе кадров.


Развитие российского рынка private banking сдержи-
вают еще два важных фактора:


 — низкий уровень финансовой грамотности  [8], него-
товность к сложным финансовым инструментам и 
продуктам, вследствие чего клиенты ориентированы 
на классические банковские продукты (депозиты, пе-
реводы, премиальные карты);


 — отсутствие доверия к национальной банковской си-
стеме и государственным институтам в плане ста-
бильности и соблюдения принципов банковской 
тайны.
Таким образом, имеющиеся экономические условия и 


объективные предпосылки для опережающего развития 
private banking в России могут быть реализованы только 
в связи с преодолением указанных проблем, формиро-
ванием и предложением клиентам максимально полного 
продуктового ряда с привлечением современных техно-
логий, компетентного персонала и сети партеров банка, 
действующих на разных секторах финансового рынка 
(страхование, фондовый рынок и другие).


7%


24%


29%


Доля состоятельных 
клиентов физ.лиц 


Доля пассивов 
состоятельных клиентов


Доля активов состоятельных 
клиентов


Рис. 1. Соотношение численности состоятельных клиентов и доли их операций в активах и пассивах  
физических лиц ПАО «Сбербанк России» на 1 июля 2015 г.
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Оценка эффективности деятельности предприятий ТЭК 
в современных экономических условиях
Щербакова Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент
Московский политехнический университет


В статье рассмотрены основные проблемы и тенденции, характеризующие современное состояние рос-
сийской энергетики. Сформулированы актуальные направления развития современных компаний ТЭК, ре-
левантные рассмотренной проблематике.
Ключевые слова: источники энергии, топливно-энергетические ресурсы, энергетическая эффективность, 
экология, топливно-энергетический сектор


Эколого-ориентированное развитие экономики в на-
стоящее время становится все более актуальным. 


Компании нефтегазового комплекса России являются 
крупнейшими налогоплательщиками в стране и играют 
ключевую и системообразующую роль в экономике 
России. Вследствие этого в современных кризисных 
условиях всё большее значение приобретает сравни-
тельный анализ системы финансовых и экономических 
показателей, позволяющий оценить эффективность ве-
дения бизнеса с точки зрения, выбранной компанией 
стратегии  [2, c. 11].


Анализ эффективности деятельности компании 
можно проводить с помощью различных подходов: ка-
чественного рассмотрения первичных (натуральных) 
показателей, сопоставления вторичных показателей 
(коэффициентный анализ) и анализа вероятности бан-
кротств (третичных показателей, комбинаций пер-
вичных и вторичных) и в конечном итоге построения 
балльно-рейтинговой модели оценки финансового со-
стояния предприятия. Каждый из этих подходов имеет 


свои достоинства и недостатки. Применение только пер-
вичных показателей в анализе эффективности корпо-
раций оказывается некорректным ввиду того, что они 
показывают лишь масштаб компании, не отражая вза-
имосвязи факторов друг с другом и уровня эффектив-
ности работы компании. В то время как вторичные пока-
затели выступают более эффективным инструментом в 
анализе и сравнении различных по масштабу компаний, 
оказываясь нормированными величинами, имеющими 
меньшую степень разброса. Методики по оценке веро-
ятности банкротства компаний в большинстве случаев 
оказываются сложными, с непрозрачным механизмом 
получения результатов. В то же время результаты не-
редко противоречивые и не позволяют сделать выводы 
о том, какую стратегию развития выбрать в дальнейшем 
для изменения ситуации. Поэтому целью данного иссле-
дования является анализ деятельности крупнейших не-
фтегазовых компаний России на основе разработанной 
классификации вторичных показателей — коэффици-
ентный анализ  [3, c. 20].
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16 Выбор показателей для составления классификации 
был основан на следующих принципах:
1. Доступность первичных данных из бухгалтерской от-


чётности компании.
2. Отражение показателем наиболее важных аспектов 


деятельности компании.
3. Информативность показателя для инвесторов и кре-


диторов компании.
В этой связи был предложен возможный вариант со-


става вторичных показателей оценки эффективности 
нефтегазовых компаний с разделением по группам, ха-
рактеризующим всесторонний анализ особенностей де-
ятельности компании. Всего было выделено 6 групп 
показателей (ликвидности, платежеспособности, рен-
табельности, оборачиваемости, рыночной активности, 
производственно-финансовых), по которым распреде-
лено 10 основных коэффициентов.


Рассмотрим динамику вторичных показателей как в 
структуре 10 крупнейших вертикально интегрированных 
компаний России, так и на уровне отрасли в целом. 
Крупнейшие компании обеспечивают более 75 % до-
бычи нефти в России и около 90 % природного газа, по-
этому имеют доминирующее влияние на динамику всех 
показателей нефтегазовой отрасли страны  [1. c. 12].


Анализ динамики вторичных показателей нефтега-
зовой отрасли России с дифференциацией по компаниям 
проводится на периоде 2011–2014 гг., который можно 
разделить на 2 этапа:
1. 2011–2013 гг. — докризисный, или восстанови-


тельный период после кризиса 2008–2010 гг., ко-
торый характеризовался, прежде всего, уровнем цен 
на нефть свыше 100 дол./баррель;


2. 2014 г. — по настоящее время — период нового 
этапа кризисных явлений в экономике.
Основными факторами, повлиявшими на ухудшение 


финансово-экономического положения в нефтегазовом 
секторе, в 2014 г. стали:


 — снижение мировых цен на нефть;


 — неустойчивая динамика курса рубля по отношению 
к основным мировым свободно конвертируемым ва-
лютам;


 — введение секторальных экономических санкций со 
стороны США и ряда стран Европы, под которые 
подпали, в том числе, российские нефтегазовые ком-
пании  [3, c. 19].
Рассмотрим первую группу показателей — показа-


тели ликвидности.
Показатели ликвидности, как правило, отражают 


способность компании обеспечивать выплаты по своим 
краткосрочным обязательствам. Наиболее распростра-
ненными показателями ликвидности являются текущая 
ликвидность и критическая ликвидность. Этот пока-
затель особенно актуализируется в современных кри-
зисных условиях.


Коэффициент текущей ликвидности как отношение 
оборотных активов и краткосрочных обязательств по-
казывает финансовую устойчивость компании в кратко-
срочной перспективе, т. е. способность осуществлять 
выплаты по своим краткосрочным обязательствам.


В докризисный период 2011–2013 гг. коэффициент 
текущей ликвидности в нефтегазовой отрасли имел 
устойчивую тенденцию к снижению. Так, за рассматри-
ваемый период этот показатель сократился на 10 %, что 
связано с ростом краткосрочных обязательств, прежде 
всего, со стороны компании «Роснефть», активно при-
влекающей заёмные средства для обеспечения сделок по 
слиянию и поглощению. В 2014 г. отношение оборотных 
активов и краткосрочных обязательств в НГК России 
сократилось по отношению к докризисному периоду, это 
связано с тем, что в условиях ожидания кризиса в от-
расли произошел рост краткосрочных обязательств.


Традиционно наибольшим коэффициентом текущей 
ликвидности обладает компания «Сургутнефтегаз» 
(более 5), что обусловлено наличием значительных фи-
нансовых ресурсов на счетах компании, обеспечива-
ющих способность к выполнению краткосрочных обя-


Таблица 1


Коэффициент текущей ликвидности нефтегазовых компаний России в 2011–2014 гг


Компания
Год


2011 2012 2013 2014
«Газпром» 1,71 1,62 2,06 1,86
«ЛУКойл» 2,12 1,95 1,79 1,60
«Роснефть» 1,89 2,09 1,04 1,04
«Газпром нефть» 1,78 1,75 2,08 1,88
«Сургутнефтегаз» 5,57 5,60 5,52 5,38
«Татнефть» 1,66 1,83 1,83 2,64
«Башнефть» 1,86 1,40 1,19 1,22
«РуссНефть» 1,14 0,92 0,90 0,50
«Славнефть» 0,59 0,90 0,73 0,35
«НОВАТЭК» 1,16 1,06 1,38 1,56
В среднем по отрасли 1,91 1,83 1.70 1,60


Источник: Консолидированная финансовая отчётность компаний по МСФО, US GAAP, РСБУ. — 2011–2014.







Ф
инансы, деньги и кредит


121


зательств. Для большинства же российских ВИНК этот 
показатель находится в диапазоне 1–2. Последние годы 
крупные российские нефтяные компании, такие, как 
«ЛУКойл», «Роснефть», «Башнефть», «РуссНефть», 
«Славнефть», имеют закономерную тенденцию к сокра-
щению значения данного показателя ввиду превышения 
темпа прироста краткосрочных обязательств над при-
ростом оборотных активов. «Татнефть» и «НОВАТЭК», 
наоборот, показывают положительную динамику дан-
ного показателя, превышая среднеотраслевое значение, 
что указывает на рост их способности к погашению кра-
ткосрочных обязательств и привлекательности для ин-
весторов (Таблица 1).


Если не учитывать показатели компании «Слав-
нефть», которая, по существу, является дочерней струк-
турой «Газпром нефти» и «Роснефти», то критическое 
положение с коэффициентом текущей ликвидности на-
блюдается у «Роснефти», которая за последние не-
сколько лет ухудшила этот показатель почти в 2 раза.


К наиболее надёжным корпорациям с точки зрения 
немедленного погашения текущих обязательств без про-
дажи активов (значение показателя больше 1) в течение 
рассматриваемого промежутка относятся «Газпром» и 
«Татнефть». В последние 2 года улучшили свою привле-
кательность для кредиторов «Газпром нефть» и «НО-
ВАТЭК», приблизившись к нижней допустимой границе 
показателя.


В 2014 г. самые резкие спады показали «РуссНефть» 
и «Славнефть», что связано с 65 %-м сокращением де-
биторской задолженности у «РуссНефти» и 40 %-м ро-
стом краткосрочных обязательств у «Славнефти» на 
фоне сокращения денежных средств и краткосрочной 
дебиторской задолженности в 2 раза (Таблица 2).


Показатели платежеспособности позволяют оценить 
возможность компании полностью погасить свои обяза-
тельства. Наиболее распространенными показателями 
являются коэффициент автономии и коэффициент фи-
нансового левериджа.


Коэффициент автономии как отношение собствен-
ного капитала к совокупным активам показывает, на-
сколько компания независима от кредиторов, т. е. ее не-
зависимость от заемных источников финансирования.


В докризисный период коэффициент автономии имел 
разнонаправленную динамику, что было связано с раз-
личной динамикой изменения совокупных активов и со-
вокупных обязательств. После 2012 г. этот показатель 
в среднем по отрасли устойчиво снижается. По отрасли 
в целом отмечается ускоренный рост обязательств по 
сравнению с ростом активов. Вклад в опережающий 
рост обязательств над активами внесли крупнейшие 
компании отрасли — «Роснефть» (в 4,3 раза за 2011–
2014 гг., приобретя «ТНК-BP», и на 34 % за кризисный 
2014 г.) и «Газпром» (на 33 % за кризисный 2014 г.). 
Большинство компаний отрасли показывают прием-
лемый уровень концентрации собственного капитала 
(больше 0,5) и соответственно устойчивое финансовое 
положение в долгосрочной перспективе и финансовую 
независимость. Выше отраслевого значения финан-
совую независимость имеют «Сургут-нефтегаз» (0,88), 
«Татнефть» (0,76) и «ЛУКойл» (0,73), наращива-
ющие величину собственного капитала на протяжении 
всего рассматриваемого периода времени. Худшие по-
казатели, значительно ниже среднеотраслевых, имеют 
«Башнефть» (0,37), «Роснефть» (0,33), а также «Слав-
нефть» (0,23) и «РуссНефть»(–0,4) (Таблица 3).


Устойчивой тенденцией является то, что компании, 
имеющие изначально высокий коэффициент автономии, 
в последующие годы только наращивают его, а ком-
пании с низким коэффициентом автономии за рассма-
триваемый период существенно его сократили.


Коэффициент финансового левериджа как отношение 
совокупных обязательств к собственному капиталу пока-
зывает соотношение долей капитала и обязательств, ко-
торое компания использует для финансирования своих 
активов, или величину финансового рычага  [4. c. 21].


Таблица 2


Коэффициент критической ликвидности нефтегазовых компаний России в 2011–2014 гг


Компания
Год


2011 2012 2013 2014
«Газпром» 0,998 0,92 1,25 1,13
«ЛУКойл» 1,07 0,95 0,76 0,88
«Роснефть» 1,23 1,38 0,66 0,74
«Газпром нефть» 0,71 0,75 1,13 0,94
«Сургутнефтегаз» 0,996 1,26 1,04 0,52
«Татнефть» 1,08 1,07 1,18 1,65
«Башнефть» 1,07 0,77 0,57 0,62
«РуссНефть» 0,96 0,89 0,91 0,48
«Славнефть» 0,46 0,79 0,81 0,28
«НОВАТЭК» 0,81 0,63 0,96 0,93
В среднем по отрасли 1,02 0,99 0,94 0,89


Источник: Консолидированная финансовая отчётность компаний по МСФО, US GAAP, РСБУ. — 2011–2014.
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До кризисного 2013 г. динамика соотношения сово-
купных обязательств и собственного капитала остава-
лась стабильной на уровне 0,45–0,47, однако за по-
следние годы финансовая устойчивость НГК в целом, в 
долгосрочном плане, ухудшилась, о чем свидетельствует 
рост коэффициента на 26 % в 2013 г. и 20 % в 2014 г. 
Данное обстоятельство связано с покупкой «Роснефтью» 
компании «ТНК-ВР» в предкризисный период и ухудше-
нием экономической ситуации в кризисный 2014 г.


Падение цен на нефть, санкции и стремительный рост 
курса доллара, с одной стороны, увеличили цену ва-
лютных займов, а с другой — снизили платежеспособ-
ность компаний отрасли. Самое низкое соотношение со-
вокупных обязательств и собственного капитала (ниже 
среднеотраслевого значения) отмечается у компаний 
«Сургутнефтегаз» (0,14), «Татнефть» (0,27) и «ЛУКойл» 
(0,38). Для первых двух компаний это связано со значи-


тельным ростом чистых активов по сравнению с обяза-
тельствами. «ЛУКойл» же спасает рост стоимости ино-
странных активов в связи с увеличением курса доллара. 
Напротив, негативная динамика коэффициента финан-
сового левериджа отмечается у «Роснефти», «Газпром 
нефти», «Башнефти», «РуссНефти», «,Славнефти» и 
«НОВАТЭКа» — т. е. у большей части нефтегазовых 
корпораций отрасли, что во многом связано со значи-
тельным ростом совокупных обязательств компаний, 
особенно в кризисном 2014 г».РуссНефть» имеет отри-
цательное значение достаточности собственного капи-
тала, что указывает на невозможность расплатиться с 
кредиторами собственным капиталом (Таблица 4).


Показатели рентабельности отражают степень эф-
фективности использования ресурсов компании. Основ-
ными из них являются рентабельность активов и рента-
бельность продаж.


Таблица 3


Коэффициент автономии нефтегазовых компаний России в 2011–2014 гг


Компания
Год


2011 2012 2013 2014
«Газпром» 0,67 0,70 0,69 0,65
«ЛУКойл» 0,59 0,74 0,72 0,73
«Роснефть» 0,60 0,57 0,42 0,33
«Газпром нефть» 0,61 0,62 0,61 0,51
«Сургутнефтегаз» 0,88 0,88 0,86 0,88
«Татнефть» 0,62 0,68 0,71 0,76
«Башнефть» 0,41 0,52 0,58 0,37
«РуссНефть» 0,12 0,14 0,08 –0,40
«Славнефть» 0,33 0,30 0,32 0,23
«НОВАТЭК» 0,63 0,63 0,62 0,55
В среднем по отрасли 0,64 0,68 0,63 0,59


Источник: Консолидированная финансовая отчётность компаний по МСФО, US GAAP, РСБУ. — 2011–2014.


Таблица 4


Коэффициент финансового левериджа нефтегазовых компаний России в 2011–2014 гг


Компания
Год


2011 2012 2013 2014
«Газпром» 0,44 0,41 0,41 0,52
«ЛУКойл» 0,35 0,34 0,39 0,38
«Роснефть» 0,66 0,72 1,39 2,04
«Газпром нефть» 0,61 0,55 0,59 0,91
«Сургутнефтегаз» 0,13 0,14 0,16 0,14
«Татнефть» 0,59 0,43 0,35 0,27
«Башнефть» 1,16 0,89 0,90 1,63
«РуссНефть» 7,49 5,91 11,59 –3,50
«Славнефть» 1,28 1,45 1,34 2,32
«НОВАТЭК» 0,59 0,59 0,61 0,81
В среднем по отрасли 0,47 0,45 0,57 0,68


Источник: Консолидированная финансовая отчётность компаний по МСФО, US GAAP, РСБУ. — 2011–2014.
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Коэффициент рентабельности активов как отно-
шение чистой прибыли к совокупным активам показы-
вает степень эффективности использования имущества 
организации, т. е. способность организации генериро-
вать прибыль без учета структуры ее капитала.


По отрасли количество прибыли, приходящейся на 
единицу вложенных активов, в течение рассматрива-
емого времени стабильно падало на 10–15 % в год, а в 
кризисном 2014 г. сократилось практически в 2 раза — 
на 46 %. Это связано со значительным падением чи-
стой прибыли как в результате увеличения операци-
онных расходов практически всех компаний НГК, так и 
со снижением выручки от падения цен на нефть на ми-
ровом рынке. Так, лидер прошлых лет, компания «НО-
ВАТЭК» более чем в 3 раза сократила рентабельность 
активов (с 31,1 до 5,3 %) по причине 65 %-го падения 
чистой прибыли вследствие негативного влияния кур-
совой разницы. Более значительным оказалось падение 
у компании «Газпром» — в 8,7 раза, что связано с со-


кращением объема экспорта газа на европейском рынке 
и снижением валютных поступлений компании. Сложная 
финансовая макроэкономическая ситуация в стране в 
2014 г. позитивно сказалась на деятельности компаний, 
которые ориентированы в значительной степени на экс-
порт сырья, а также продукции его переработки. Не-
смотря на падение цен на нефть, в условиях значительной 
курсовой разницы рубля и доллара, коэффициенты рен-
табельности активов «Сургутнефтегаза» (лидер 2014 г. 
по данному показателю) и «Татнефти» выросли в 2,3 и 
1,15 раза, соответственно. Компании, которые в значи-
тельной степени ориентированы на переработку нефти и 
поставки нефтепродуктов на внутренний рынок в отече-
ственной валюте, напротив, существенно снизили рента-
бельность своих активов («ЛУКойл», «Газпром нефть», 
«Роснефть»). Нельзя не отметить сложную ситуацию у 
компаний «РуссНефть» и «Славнефть», имеющих отри-
цательную рентабельность активов и как следствие пока-
зывающих убыточность их деятельности (Таблица 5).


Таблица 5


Коэффициент рентабельности активов нефтегазовых компаний России в 2011–2014 гг


Компания
Год


2011 2012 2013 2014
«Газпром» 12,3 10,1 8,7 1,0
«ЛУКойл» 8,6 11,0 7,0 4,2
«Роснефть» 9,7 9,2 7,4 4,0
«Газпром нефть» 15,0 13,9 11,9 6,0
«Сургутнефтегаз» 14,5 8,7 11,7 26,8
«Татнефть» 10,6 12,4 11,6 13,3
«Башнефть» 0,1 12,3 11,3 8,2
«РуссНефть» –1,5 3,3 –11,6 –46,9
«Славнефть» –1,6 9,2 6,1 –3,4
«НОВАТЭК» 31,1 15,0 18,4 5,3
В среднем по отрасли 11,4 10,3 8,7 4,9


Источник: Консолидированная финансовая отчётность компаний по МСФО, US GAAP, РСБУ. — 2011–2014.


Рентабельность продаж как отношение прибыли до 
налогообложения и вычета процентов к выручке пока-
зывает долю прибыли в каждом заработанном рубле и 
свидетельствует о том, прибыльна или убыточна дея-
тельность компании.


По схожим причинам, что и предыдущий показа-
тель, коэффициент рентабельности продаж нефтега-
зового сектора стабильно снижается. Так, если в до-
кризисный период падение показателя составляло 
около 10 %, то в 2014 г. оно достигло 40 %. Но про-
цессы, влияющие на этот показатель, проходят крайне 
неравномерно и отличаются по компаниям. Компания 
«НОВАТЭК», некогда лидер по данному показателю, 
показала довольно низкое значение в 2014 г. (15,6 %) 
в сравнении с предыдущим годом (46,9 %). Наиболее 
стабильная прибыльность за последние 3 года отме-
чается у «Татнефти» (около 24 %). Абсолютно фанта-
стическое значение рентабельности продаж продемон-
стрировала компания «Сургутнефтегаз», у которой 


рентабельность продаж возросла более чем в 3 раза 
до 73 %. Сильно сократился показатель рентабель-
ности продаж у компаний группы «Газпром», а также 
у компаний «Роснефть» и «Башнефть», но менее зна-
чительно, оставшись на уровне среднеотраслевых зна-
чений. Отрицательные значения в изменении пока-
зателя рентабельности у компаний «РуссНефть» и 
«Славнефть» (Таблица 6.).


Показатели оборачиваемости отражают интенсив-
ность использования активов или обязательств ком-
пании, т. е. скорость их оборота.


Оборачиваемость активов как отношение выручки 
к среднегодовой стоимости активов показывает интен-
сивность использования всей совокупности активов 
компании, или сколько денежных единиц реализо-
ванной продукции приносит каждая денежная единица 
активов. Интенсивность использования активов по от-
расли показывает незначительный рост, причем не про-
слеживается влияние кризиса на величину данного по-
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казателя. В целом можно отметить рост эффективности 
управления активами по нефтегазовой отрасли. Самой 
низкой оборачиваемостью активов обладает компания 
«Газпром» (0,39), что говорит о невысокой интенсив-
ности использования организацией всей совокупности 
имеющихся активов или также о том, что каждая еди-
ница активов приносит лишь 0,39 единицы реализо-
ванной продукции. Кроме того, невысокое значение 
показывает «Сургутнефтегаз». Компания активно ин-
вестирует в бурение и инфраструктуру, отчего стои-
мость активов у компании достаточно высокая, при от-
носительно небольшой выручке. С одной стороны, это 


говорит о достаточно невысокой эффективности ком-
пании. С другой стороны, компания может проводить 
ответственную социальную или отраслевую политику, 
вкладывая дополнительные средства, в том числе, в со-
циальную инфраструктуру или рациональное исполь-
зование ресурсов. Высокое значение показателя отме-
чается у «ЛУКойл» (1,30), «Газпром нефти» (0,92) и 
«Башнефти» (1,37), что говорит о высокой оборачивае-
мости активов и относительно высокой эффективности 
использования имеющихся активов. Среднеотраслевые 
значения этого показателя у «Роснефти» и «Татнефти» 
приведены в Таблице 7.


Таблица 7


Коэффициент оборачиваемости активов нефтегазовых компаний России в 2011–2014 гг


Компания
Год


2011 2012 2013 2014
«Газпром» 0,43 0,42 0,41 0,39
«ЛУКойл» 1,17 1,30 1,35 1,30
«Роснефть» 0,78 0,83 0,82 0,68
«Газпром нефть» 1,19 1,24 1,04 0,92
«Сургутнефтегаз» 0,42 0,66 0,59 0,48
«Татнефть» 1,02 0,72 0,70 0,68
«Башнефть» 1,14 1,18 1,29 1,37
«РуссНефть» 0,61 0,63 0,67 0,51
«Славнефть» 0,70 0,79 0,70 0,68
«НОВАТЭК» 0,46 0,50 0,56 0,55
В среднем по отрасли 0,67 0,69 0,69 0,70


Источник: Консолидированная финансовая отчётность компаний по МСФО, US GAAP, РСБУ. — 2011–2014.


Показатели рыночной активности характеризуют по-
ложение акций компании на рынке ценных бумаг, что 
косвенно через цену акции отражает востребованность 
акций компаний со стороны инвесторов. Наиболее важ-
ными для нашего анализа являются показатели отно-


шения рыночной цены одной акции к прибыли на одну 
акцию, а также доля выплаченных дивидендов.


Соотношение рыночной цены акции и прибыли на 
акцию как отношение рыночной стоимости акции к при-
были на акцию показывает, сколько рублей согласны 


Таблица 6


Коэффициент рентабельности продаж нефтегазовых компаний России в 2011–2014 гг


Компания
Год


2011 2012 2013 2014
«Газпром» 37,2 32,6 28,9 6,3
«ЛУКойл» 10,33 10,22 7,70 5,09
«Роснефть» 16,1 15,9 14,7 10,2
«Газпром нефть» 16,0 15,1 15,4 9,4
«Сургутнефтегаз» 39,7 13,6 22,2 73,7
«Татнефть» 14,5 23,6 23,0 25,7
«Башнефть» 16,7 15,0 11,8 10,3
«РуссНефть» 6,2 13,4 –12,7 –102,5
«Славнефть» –3,4 15,5 10,9 –6,5
«НОВАТЭК» 78,2 41,2 46,9 15,6
В среднем по отрасли 22,4 19,5 17,9 10,9


Источник: Консолидированная финансовая отчётность компаний по МСФО, US GAAP, РСБУ. — 2011–2014.
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заплатить акционеры за рубль чистой прибыли ком-
пании.


Отраслевое значение показателя растет на протя-
жении рассматриваемого периода, что говорит о росте 
доверия рынка к деятельности нефтегазовых корпораций. 
Инвесторы готовы вкладывать больше денег на рубль 
дивидендов, несмотря на определенное сокращение ди-
видендов на акцию, в том числе в кризисный 2014 г. Га-
зовые компании «НОВАТЭК» и «Газпром» имеют 
самый высокий уровень соотношения рыночной цены 
акции и прибыли в расчёте на одну акцию. «ЛУКойл» и 
«Газпром нефть» показывают стабильный рост показа-
теля, отмечая положительные ожидания инвесторов от-
носительно роста доходности акций данных корпораций. 
За последние 2 года значение коэффициента для «Ро-
снефти» упало ниже среднего значения по отрасли, это 
же характерно и для «Башне�фти» (Таблица 8.).


Доля прибыли, которая была распределена на вы-
плату дивидендов, может рассчитываться как отношение 
дивидендов на одну акцию к чистой прибыли на одну 
акцию, показывает, какая часть чистой прибыли была 
израсходована на выплату дивидендов.


Величина доли выплаченных дивидендов по отрасли 
за последние годы выросла почти до 0,5, что говорит о 
стремлении компаний привлечь акционеров щедрой ди-
видендной политикой. В период кризиса размер диви-
дендов на одну акцию сильно не изменился, при этом 
доходы и прибыль по ряду компаний существенно со-
кратились, что в конечном итоге привело к повышению 
доли прибыли, которая распределяется на дивиденды. В 
докризисные годы дивидендная политика по компаниям 
нефтегазового сектора России была достаточно взве-
шенная. На распределение прибыли по дивидендам на-
правлялось в среднем 20–25 % всей прибыли, в том 
числе «ЛУКойл» — около 18–20 %, «Роснефть» — 
21–22 %, «Газпром нефть» — 21–22 %. Более высокий 
уровень доходов акционеров обеспечивали «Башнефть» 
и «Татнефть» (около 30–35 %). «Сургутнефтегаз» тра-


диционно зарекомендовал себя в отрасли как компания, 
направляющая незначительную долю прибыли на вы-
плату по дивидендам (около 8 %), и основную часть при-
были пускал в инвестиции и основные фонды и оставлял 
на счетах компании, отчего накопилась значительная 
сумма в долларовом выражении. «Газпром» также имел 
невысокое значение прибыли, распределяемой на вы-
плату по дивидендам (Таблица 9.).


В кризисный 2014 г. политика компаний имела явное 
разнонаправленное действие. В условиях сокращения 
выручки в долларовом выражении и роста уровня из-
держек ряд компаний выбрали антикризисную кон-
сервативную стратегию, направленную на снижение 
объема дивидендов. С одной стороны, чтобы не под-
вергать существенной корректировке программу капи-
тальных вложений, с другой — сохранить объем при-
были в долларовом выражении на случай дальнейшего 
ухудшения ситуации. К этой группе компаний можно от-
нести «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть». 
Другая часть компаний выбрала, напротив — агрес-
сивную стратегию, увеличив объем выплат по диви-
дендам в структуре прибыли — это «Газпром», «НО-
ВАТЭК», отчасти «Роснефть», которые довели выплаты 
по дивидендам до 25 % от прибыли. Это связано с не-
обходимостью увеличения пополнения бюджета за счет 
прибыли государственных корпораций, которые направ-
ляют этот объем средств в федеральный бюджет.


Производственно-финансовые показатели позволяют 
сопоставить различные производственные мощности 
компаний, нормируя их по финансовым показателям. 
Данную категорию показателей рассмотрим на примере 
коэффициента отношения капитализации к запасам.


Отношение капитализации к запасам показывает 
ценность для рынка 1 барреля нефтяного эквивалента 
запасов, т. е. способность эффективно распоряжаться 
имеющимися ресурсами компании.


В целом для отрасли стало характерно снижение дан-
ного показателя, что связано с сокращением капита-


Таблица 8


Соотношение рыночной цены акции и прибыли на акцию нефтегазовых компаний России в 2011–2014 гг.


Компания
Год


2011 2012 2013 2014
«Газпром» 3,01 2,71 2,80 18,97
«ЛУКойл» 3,97 4,56 5,96 6,27
«Роснефть» 6,15 6,99 4,69 5,95
«Газпром нефть» 4,40 3,80 3,91 5,44
«Сургутнефтегаз» 3,47 5,54 3,87 1,04
«Татнефть» 5,72 6,73 6,64 5,72
«Башнефть» 5,03 6,19 8,24 4,95
«РуссНефть» - - - -
«Славнефть» –638,66 85,13 161,57 –343,97
«НОВАТЭК» 9,85 15,10 11,05 35,33
В среднем по отрасли 5,18 5,83 7,21 7,22


Источник: Консолидированная финансовая отчётность компаний по МСФО, US GAAP, РСБУ. — 2011–2014.
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лизации ряда российских нефтегазовых корпораций и в 
среднем отраслевого показателя на фоне прироста за-
пасов. Наибольшее падение отношения капитализации 
к запасам отмечается в кризисном 2014 г. на 8,5 %. А за 
весь рассматриваемый период сокращение показателя со-
ставило около 12 %. Ценность запасов для рынка со вре-
менем падает. Для крупнейших компаний сектора харак-
терным трендом стало снижение показателя отношения 
капитализации к запасам («Газпром», «Роснефть», 


«Газпром нефть»), что связано с падением рыночной капи-
тализации корпораций на фондовом рынке. Однако «ЛУ-
Койл» показывает обратную динамику, незначительно со-
кращая запасы при росте капитализации, что говорит о 
повышении оценки деятельности компании на рынке или 
росте ценности для рынка 1 барреля нефтяного эквива-
лента запасов, которыми владеет корпорация. Ещё более 
привлекательную динамику, связанную с ростом капита-
лизации, показывает «Татнефть» (Таблица 10.).


Таблица 10


Коэффициент отношения капитализации к запасам нефтегазовых компаний России в 2011–2014 гг


Компания
Год


2011 2012 2013 2014
«Газпром» 19,7 16,8 15,9 14,9
«ЛУКойл» 48,7 58,2 62,4 67,9
«Роснефть» 24,4 28,3 26,2 19,5
«Газпром нефть» 36,4 31,6 29,3 25,4
«Сургутнефтегаз» - - - -
«Татнефть» 56,1 76,6 74,7 82,0
«Башнефть» 76,4 104,4 116,1 53,9
«РуссНефть» - - - -
«Славнефть» 7,6 1,7 10,1 10,7
«НОВАТЭК» 76,6 46,9 52,8 57,8
В среднем по отрасли 27,11 26,70 26,27 24,04


Источник: Консолидированная финансовая отчётность компаний по МСФО, US GAAP, РСБУ. — 2011–2014.


В настоящее время наиболее эффективно с точки 
зрения уровня капитализации используют свои имею-
щиеся ресурсы «Татнефть», «Башнефть» (не учитывая 
ситуацию со сменой собственника компании и вре-
менным падением ее капитализации), «ЛУКойл», «НО-
ВАТЭК». Компании, с одной стороны, активно про-
водят политику по повышению привлекательности для 


инвесторов, с другой — проводят активную политику 
в области рационального природопользования, прежде 
всего, в области извлечения трудноизвлекаемых запасов 
нефти. «Роснефть», «Газпром нефть», «Славнефть» 
имеют относительно невысокое значение рассматрива-
емого показателя, которое в последние годы еще и про-
должает снижаться.


Таблица 9


Коэффициент доли выплаченных дивидендов нефтегазовых компаний России в 2011–2014 гг


Компания
Год


2011 2012 2013 2014
«Газпром» 0,16 0,11 0,15 1,00
«ЛУКойл» 0,18 0,20 0,32 0,17
«Роснефть» 0,22 0,21 0,24 0,25
«Газпром нефть» 0,21 0,25 0,25 0,18
«Сургутнефтегаз» 0,08 0,10 0,08 0,03
«Татнефть» 0,26 0,27 0,26 0,26
«Башнефть» 0,49 0,35 0,92 0,86
«РуссНефть» 0,00 0,33 0,00 0,00
«Славнефть» –0,42 0,01 0,69 0,00
«НОВАТЭК» 0,15 0,30 0,22 0,85
В среднем по отрасли 0,27 0,25 0,48 0,47


Источник: Консолидированная финансовая отчётность компаний по МСФО, US GAAP, РСБУ. — 2011–2014.
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У Ч Е Т,  А Н А Л И З  И  А У Д И Т


Изменения в налоговом законодательстве Крыма
Рысина Виктория Александровна, кандидат экономических наук, доцент
Керченский государственный морской технологический университет 


Налоговое законодательство Российской Федерации 
начало действовать в Республике Крым в полной 


объеме с 1 января 2015 г., что повлекло за собой вне-
сения в Налоговый кодекс РФ и налоговые нормативные 
акты изменений, касающиеся вопросов применения рос-
сийского законодательства в области налогообложения 
в Республике Крым. При этом были расширены права 
крымских властей относительно регулирования от-
дельных налогов. При этом на территории республики 
до 1 января 2015 г. применялось переходное законода-
тельство.


Крымские региональные доходы, которые были пред-
усмотрены бюджетом на 2015 г., были небольшими. При 
этом доходы не обеспечивались расходами: из 63 млрд. 
руб. доходов почти 48 млрд. руб. — это передача из фе-
дерального бюджета РФ.


Структура налоговых доходов Республики Крым 
сильно отличается от структуры налоговых доходов 
других регионов. К основным налоговым доходам здесь 
относятся: налог на доходы физических лиц, составля-
ющий 55 % всех доходов, акцизы — 15 %, налог на иму-
щество организаций — 14 %.


В доходах регионального бюджета за 2015 г. налог на 
прибыль составляет всего лишь 9 %. Большая доля на-
лога на доходы физических лиц объясняется тем, что за-
работная плата в регионе выросла за 2015 г. почти в три 
раза, а также со сравнительно небольшим контингентом 
плательщиков налога на прибыль.


Правила расчета налоговой базы и суммы налога 
на доходы физических лиц, а также налоговое админи-
стрирование данного налога мало отличаются от об-
щепринятых в других российских регионах. Некоторые 
особенности применения налогового законодатель-
ства по налогу на доходы физических лиц содержатся в 
Письме Федеральной налоговой службы от 29.12.2014 
№  БС-3–11/4537@ «О налоге на доходы физических 
лиц»  [1]. В этом Письме указывается порядок опреде-
ления статуса налогового резидентства для налогопла-
тельщиков Республики Крым.


Согласно данному письму налоговыми резидентами 
в Республике Крым в 2015 г. признаются те физиче-
ские лица, которые фактически находились в РФ на тер-
ритории данной республики не менее 183 календарных 


дней в течение 18.03. — 31.12.2014 г. Все остальные 
физические лица заплатили данный налог по ставке 30 % 
и налоговые вычеты им не предоставлялись.


На территории Республики Крым с 1 января 2015 г. 
начал действовать налог на добычу полезных ископа-
емых. В налоговом законодательстве региона данного 
налога ранее не было. Поэтому в части 1 статьи 335 
Налогового Кодекса РФ были внесены дополнения об 
обязанности постановки на учет в качестве налогопла-
тельщиков пользователей недр в Республике Крым в на-
логовом органе по месту нахождения участков недр, пе-
реданных в пользование, по правилам, действующим 
для российских налогоплательщиков.


Помимо федеральных налогов в налоговой системе 
РФ имеется три региональных налога: налог на иму-
щество организаций, транспортный налог и налог на 
игорный бизнес. Все эти налоги устанавливаются НК 
РФ и законами субъектов Федерации и обязательны для 
применения в этих субъектах. Законодательные органы 
Республики Крым разработали нормативные законода-
тельные акты, имеющие региональные особенности при 
исчислении и уплаты этих налогов.


Налог на имущество организаций вводится с 1 ян-
варя 2015 г. Законом Республики Крым от 19.11.2014 
«О налоге на имущество организаций»  [2]. Разработ-
чики предполагают, что в 2015 г. в доходы бюджета Ре-
спублики Крым от данного налога поступит свыше 2 
млрд. руб. Законом установлены ставки налога, порядок 
и сроки его уплаты, специальные налоговые льготы, ос-
нования для их использования. Остальные положения 
законодательства определяются гл. 30 НК РФ. Главная 
особенность применения налога в Республике Крым за-
ключается в понижении ставки налога: 1 % — в общем 
случае и 0,5 % — для организаций, которые производят 
сельскохозяйственную продукцию. Список льгот доста-
точно обширен, их перечень дан в ст. 6 рассматривае-
мого регионального Закона. Особые льготы предостав-
ляются участникам инвестиционных проектов.


Транспортный налог вводится в действие Законом 
Республики Крым №  8-ЗРК/2014 «О транспортном на-
логе» от 19.11.2014 г.  [3]. До 1 января 2015 г. транс-
портного налога в Крыму не было. В 2015 г. в доход бюд-
жета от введения транспортного налога поступит около 







Учет, анализ и аудит


129


80 млн. руб., так как налог будет уплачивать только юри-
дические лица. Физические лица заплатят налог в 2016 
г., так как постановка на российский учет транспортных 
средств населения началась в 2015 г.


Региональным законодательством определены ставки 
налога на достаточно низком уровне. В расчет принима-
ется возраст автомобиля, что не характерно для нор-
мативных актов других субъектов РФ: если возраст ав-
томобиля более 10 лет, то ставка понижается на 20 %, 
более 15 лет — на 30 %, более 20 лет — на 50 %.


Налог на игорный бизнес вводится в Крыму За-
коном Республики «О налоге на игорный бизнес» от 
03.12.2014 г. №  21-ЗРК2014  [4]. В документе опреде-
ляются объекты налогообложения и налоговые ставки, 
соответствующие нижним границам налоговых ставок, 
предложенных в НК РФ. Поступления от этого налога 
в бюджете Крыма 2015 г. не предусмотрены, хотя налог 
считается перспективным.


Налоговое законодательство РФ предусматри-
вает для налогоплательщиков возможность применять 
специальные налоговые режимы. Например, для стиму-
лирования малого и среднего бизнеса. На сегодняшний 
день существует ряд правовых решений по налогообло-
жению, предоставляемые региональными и местными 
органами власти.


Единый сельскохозяйственный налог могут выбрать 
многие налогоплательщики Крыма. Например, это каса-
ется сельхозпредприятий и предприятий рыбопромыш-
ленного комплекса. При этом налоговая ставка по единому 
сельскохозяйственному налогу может быть уменьшена: с 
2015–2016 гг. — до 0 %; с 2017–2021 гг. — до 4 %.


Упрощенная система налогообложения предполагает 
пополнение регионального бюджета на 483 млрд. руб., 
что составит около 3 % от общего объема налоговых до-
ходов.


Согласно республиканскому Закону от 29.12.2014 г. 
№  59-ЗРК/2014 налоговые ставки для налогоплатель-
щиков, которые выбрали объектом налогообложения 
доход минус расход, в 2015 году устанавливаются на 
уровне 7 % вместо 15 %, доход — на уровне 3 % вместо 
6 %. В 2017 году планируется увеличить ставки до 4 % 
и 10 % соответственно. То есть в Крыму применяются 
более низкие ставки, чем в большинстве других россий-
ских регионов.


Единый налог на вмененный доход и патентная форма 
налогообложения — это принудительные формы нало-
гообложения, потому что они не увязываются с конеч-
ными показателями деятельности налогоплательщиков, 
но при этом механизм их действия прост, а ставки при 
этом небольшие.


Единый налог на вмененный доход вводится в дей-
ствие НК РФ и законодательными актами органов 
власти местного самоуправления. Последние при этом 
наделены широкими полномочиями по выбору видов де-
ятельности, установлению базовой доходности и коэф-
фициента К2, который регулирует сумму налога в зави-
симости от условий деятельности налогоплательщика.


В Крыму введены ряд местных законов городских 
округов, регулирующие правила обложения ЕНВД. По-


добный налог введен на территории муниципального 
образования городского округа Ялта, где установлены 
виды деятельности, переводимые на ЕНВД, значение 
корректирующего коэффициента, зонирование муници-
пального образования.


Закон о патентной форме налогообложения принят 
Госсоветом Республики Крым Законом от 06.06.2014 
№  19-ЗРК «О патентной системе налогообложения на 
территории Республики Крым»  [5]. Указанный Закон 
устанавливает размер потенциально возможного к по-
лучению годового дохода по различным видам деятель-
ности в зависимости от средней численности наемных 
работников, количества транспортных средств, обосо-
бленных объектов. Подобных видов деятельности 47 
видов, например, сдача помещений в аренду, экскур-
сионные услуги, транспортные услуги, услуги бытового 
обслуживания. Ставка налога — 6 %, то есть стоимость 
патента небольшая, если сравнивать подобные данные в 
других регионах.


Рассчитать стоимость патента может любой налого-
плательщик, так как механизм расчета очень прост. Для 
этого необходимо знать размер потенциального дохода 
и физические показатели деятельности, которые приве-
дены в Законе.


29 ноября 2014 г. принят Федеральный закон №  
382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым устанавливается торговый сбор  [6].


В соответствии с принятым решением торговый сбор 
пока может быть введен только в городах федерального 
значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. 
Механизм расчета сбора построен по принципу налого-
обложения вмененного дохода, то есть является прину-
дительным налогом.


Закон предусматривает освобождение от уплаты тор-
гового сбора индивидуальных предпринимателей, ко-
торые применяют патентную форму уплаты налогов и 
систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. При этом предусматривается 
дифференциация ставок сбора и возможность исполь-
зования нулевой ставки, уменьшение платежей по на-
логу на прибыль на сумму уплаченного торгового сбора 
для юридических лиц и налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, а 
также сумму налога на доходы с физических лиц для ин-
дивидуальных предпринимателей.


С 2015 до 2020 г. предусмотрен переход к налогоо-
бложению имущества физических лиц исходя из када-
стровой стоимости имущества Налоговым кодексом РФ 
по мере готовности регионального законодательства в 
части кадастровой оценки имущества и составления ре-
естра имущества. Пока Крым к таким регионам не отно-
сится.


До подготовки и принятия нового законодательства 
владельцы имущества, которое является объектом нало-
гообложения, в Республике Крым будут платить налог 
исходя из его инвентаризационной стоимости. В бюд-
жете Крыма на 2015 г. поступлений от налога на имуще-
ство физических лиц не предусматривается.
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16 В 2014 г. Президент РФ В. В. Путин подписал Закон 
о создании в Республике Крым свободной экономиче-
ской зоны, срок действия которой составляет 25 лет. 
Законом в Крыму предусмотрены особенности налогоо-
бложения и осуществления государственного контроля, 
въезда, функционирования этой зоны. Сущность вве-
дения зоны в том, что индивидуальный предпринима-
тель или юридическое лицо могут быть включены в ре-
естр участников свободной экономической зоны в том 
случае, если осуществляют бизнес в таких сферах дея-
тельности: санаторно-курортной сфере, туризме, сель-
ском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, 
высокотехнологичных отраслях экономики, логистиче-
ской (портовой и транспортной) инфраструктуре и су-
достроении.


Положения Закона упрощают визовый режим, сокра-
щают ставки налога на прибыль. В частности, в Крыму 
ставка налога на прибыль для резидентов свободной 
экономической зоны составляет 2 % в течение первых 


трех лет, 6 % с четвертого по восьмой годы, 13,5 % с де-
вятого года. Законами Республики Крым ставка налога 
на прибыль от деятельности в СЭЗ может устанавли-
ваться в пониженном размере. При этом ставка налога 
не может быть более 13,5 %.


Участники СЭЗ освобождаются от уплаты налога на 
имущество организаций на 10 лет, а также — земель-
ного налога на три года. Также крупные инвесторы могут 
пользоваться дополнительными налоговыми льготами, 
которые предоставляются органам власти Республики 
Крым. Кроме того, резиденты СЭЗ в Крыму будут упла-
чивать страховые взносы по пониженным ставкам в те-
чение 10 лет.


Таким образом налоговый потенциал Республики 
Крым пока не может наполнить региональный бюджет 
собственными налоговыми доходами, но в ближайшем 
будущем по мере адаптации налогового законодатель-
ства доходы должны увеличиваться и бюджет перестанет 
быть дотационным.
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Особенности построения комплекса маркетинговых 
коммуникаций предприятия
Баязитова Татьяна Ильдусовна, магистрант
Кубанский государственный университет (г. Краснодар) 


Интегрированные маркетинговые коммуникации 
предполагают комплекс различных методов: ор-


ганизационных, технических, экономических, инфор-
мационных. Говоря об успешном маркетинге, подраз-
умевается различные мероприятия, направленные на 
продвижение продукции на рынке, увеличение товароо-
борота компании, на создание коммуникации с потреби-
телем продукции фирмы.


Коммуникационная стратегия в наши дни, являются 
способом влияния и контроля предприятия на внешнюю 
и внутреннюю среду с помощью информационного об-
мена, направленная на формирование спроса и стимули-
рование сбыта. Значение коммуникационной политики 
для предприятия, объектом разработки которой явля-
ются маркетинговые коммуникации, определяется та-
кими факторами рынка:


 — высокой насыщенностью рынка, спрос на котором во 
многом определяется необходимостью замены потре-
бленного товара;


 — проблемами с созданием инновационных продуктов;
 — высокими стандартами требований, предъявляемыми 
к новому продукту.  [1]
Программа маркетинговой коммуникации предпри-


ятия, представляет собой грамотное сочетание рекламы, 
личной продажи, стимулирования сбыта, связей с обще-
ственностью и инструментов прямого маркетинга. Рас-
смотрим подробнее каждый из них:


 — реклама: любая платная форма неличного представ-
ления и продвижения идей, товаров или услуг, ко-
торую заказывает и финансирует определенный 
спонсор;


 — личная продажа: представление товара одному или 
нескольким потенциальным клиентам, осуществля-
емое в процессе непосредственного общения и име-
ющее целью продажу и установление длительных 
взаимоотношений с данными клиентами;


 — стимулирование сбыта: единовременные побуди-
тельные меры, поощряющие приобретение тех или 
иных товаров и услуг;


 — связи с общественностью: налаживание отношений 
между компанией и различными контактными ауди-
ториями посредством создания выгодной для ком-


пании репутации, положительного «корпоративного 
имиджа». К главным инструментам связей с обще-
ственностью относятся контакты с прессой, создание 
репутации товара, корпоративные коммуникации, 
встречи представителей компании с потребителями и 
консультирование;


 — прямой маркетинг: использование различных средств 
коммуникации для непосредственного общения с по-
купателями, рассчитанных на получение опреде-
ленной реакции. Предполагает использование почты, 
телефона, факса, электронной почты и других не-
личных каналов, позволяющих обращаться к опреде-
ленной категории потребителей или получать немед-
ленную реакцию.  [2]
Процесс разработки стратегии маркетинговых ком-


муникаций предусматривает следующие направления:
 — согласование стратегии маркетинговых коммуни-
каций с корпоративными целями предприятия (ин-
теграция по вертикали). При этом необходима под-
держка руководителей высшего звена не только по 
вопросам интеграции, но и по формам реализации 
коммуникаций. Это становится возможным при 
четкой формулировке целей маркетинговых комму-
никаций и задач по завоеванию прочных позиций на 
рынках сбыта.


 — согласование стратегии маркетинговых коммуни-
каций с функциональной деятельностью корпора-
тивных блоков (интеграция по горизонтали). В про-
цессе согласования нужна четкая маркетинговая 
коммуникационная программа, которая должна быть 
реальна в исполнении как по срокам, так и по источ-
никам покрытия потребности.


 — интеграция в рамках маркетингового набора, т. е. с 
учетом товара, цены и распределения. Решающее 
значение имеет бренд компании, интегрирующий 
в себе одновременно сообщение и корпоративный 
метод привлечения внимания целевых аудиторий по-
купателей.


 — интеграция позиционирования товара, которая пред-
полагает использование новейших информаци-
онных технологий, конкурентных преимуществ; ор-
ганизацию презентаций, социальных акций для 







132


Во
пр


ос
ы 


эк
он


ом
ик


и 
и у


пр
ав


ле
ни


я №
 5 
(0
7)
 20


16 укрепления корпоративного влияния; участие в от-
раслевых выставках.
Стоит отметить, что позиционирование товара за-


висит от характеристик и особенностей сегмента поку-
пателей, оно может изменяться при выведении товара на 
новый рыночный сегмент, а также под влиянием перемен 
во внешней и внутренней среде маркетинга, в рыночной 
системе, изменяющихся целей и задач предприятия.


Стратегия маркетинговых коммуникаций дает воз-
можность определить содержание коммуникационного 
сообщения, оптимальный набор комплекса маркетин-
говых коммуникаций, когда нужно начать коммуника-


ционное взаимодействие с целевой аудиторией, и как 
наилучшим способом распределить финансовые и вре-
менные ресурсы.


Формирование эффективных стратегий маркетин-
говых коммуникаций основывается на сегментировании 
рынка, которое позволяет получить необходимую ин-
формацию о географических, демографических, соци-
ально — экономических, психологических и поведен-
ческих характеристиках выбранных целевых сегментов. 
Успешность маркетинговых коммуникаций является 
одним из главных факторов увеличения товарооборота и 
капитала предприятия.
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Развитие концепции СОБ в России  
на примере Республики Саха (Якутия)
Васильева Надежда Анатольевна, студент
Северо-восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова


Статья посвящена рассмотрению понятия «корпоративная социальная ответственность» (КСО) в по-
нимании работников региона, а также ознакомлению с мнениями работников на счет данной концепции — 
на сколько информировано и готово население.
Ключевые слова: социально ответственный бизнес (СОБ), корпоративная социальная ответствен-
ность (КСО), РС (Я)


Развитие данной концепции очень противоречивы, су-
ществуют две противоположные определения соци-


ально ответственного бизнеса, предложенные Г. Боуэн, 
К. Дэвис — сторонники теории «корпоративного альтру-
изма»  [1] и М. Фридман — «корпоративного (разумного) 
эгоизма»  [2]. На данный момент разделяют на три на-
правления — экономическое, социальное, экологическое.


Концепция СОБ широко развита в Европе, это под-
тверждается тем, что одним из условий вхождения 
в состав ЕС является соблюдения данной принципов 
концепции  [3]. А именно, организации должны предо-
ставлять отчет не только по финансовой деятельности, 
но и не финансовой.


А в России данная концепция в первые была пред-
ставлена во время официальной презентации ГД ООН 
в 2001 году, а наиболее значимые события в развитии 
социальной ответственности российского бизнеса прои-
зошли в 2004 году. Но концепция до сих пор не имеет 
широкого распространения использования среди рос-
сийских организаций и бизнесменов. Самыми затруд-
нительными аспектами по внедрению принципов кон-
цепции остаются средний и малый бизнес.


В данной статье основной упор сделан на выявления 
степени развития внутрикорпоративной ответственности 
компании. Такой вид ответственности направлен на ре-
шения проблем внутри компании: условия труда работ-
ников, мотивация сотрудников к эффективной и продук-
тивной работе, уровень вовлеченности сотрудников в 
работу организации и т. д.


В ходе написания данной работы был проведен опрос 
работников разных организаций республики для выяв-
ления уровня внедрения концепции СОБ и их отношение 
к ней.


Как видно по рисунку 1 большая часть не знает, что 
такое КСО, а некоторые где-то слышали, но не знают 
значение. И только 31 % ответили утвердительно. 
Данный результат говорит о том, что здесь не ведутся ра-
боты по популяризации концепции, и вследствие этого — 
незнание населения. Такой результат был ожидаемым, 
поэтому после данного вопроса на бланке опроса было 
разъяснение.


В республике, по мнению работников, организации 
реализуют такие виды социальной ответственности как 
повышение квалификации и дополнительные поощри-


Рис. 1. Знакомы ли Вы с определением СОБ
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16 тельные меры для мотивации работников. С самыми 
низкими показателями являются — безопасность и про-
движение СОБ.


Рост требования к качеству жизни, а также повы-
шение роли человеческого капитала в эффективности 
производства — основная причина развития КСО. А 
ухудшение экономики или иными словами обострение 
проблемы экономических ресурсов и необходимость их 
эффективного использования — не сильно влияет на 
внедрение концепции.


Никто из респондентов не выбрал вариант ответа 
«никакой пользы», что говорит о том, что работники по-
нимают всю важность и нужность внедрения и популя-


ризации КСО. Это также подтверждает рост требования 
качества жизни со стороны работников.


Данная диаграмма показывает реальное состояние 
уровня внедрения принципов концепции. Данный ре-
зультат еще раз подтверждает не активные действия 
по поддержанию, внедрению со стороны государства, 
а также самих бизнесменов и руководителей органи-
заций — это имеет большее распространение в среднем 
и частном секторах бизнеса.


В заключении можно сказать, что, как и предполага-
лось, КСО не имеет сильного распространения, однако 
постепенно внедряется в деловую среду. Это может быть 
обусловлено несколькими факторами:


Рис. 2. Какой социальной деятельностью занимается Ваша организация


Рис. 3. Причины развития СОБ


Рис. 4. Есть ли польза от социально ответственного поведения организации
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 — Население не интересуется информацией такого рода;
 — Незаинтересованность организаций, так как увели-
чиваются затраты;


 — Нет возможности внедрить принципы данной кон-
цепции из-за низкой прибыли.


Среди работодателей Якутии совершенно не распро-
странена практика добровольной нефинансовой отчет-
ности, участия в международных и российских проектах 
по развитию социально ответственного бизнеса.
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Положение женщин на современном рынке труда
Волкова Евгения Александровна, студент
Московский государственный гуманитарно-экономический университет


Настоящая статья посвящена положению женщин на рынке труда, особенностям их карьеры и проблемам 
дискриминации, как на национальном уровне, так и на уровне предприятия
Ключевые слова: рынок труда, профессиональная карьера, женщина, дискриминация


В настоящее время, в условиях рыночной системы хозяй-
ствования, имеет место изменение социальных отно-


шений, приводящее к возникновению различных проблем 
в сфере занятости женщин. Особенно остро эти проблемы 
проявляются в отношении их профессионального роста, 
что оказывает значительное влияние на эффективность 
использования трудового потенциала страны.


Общепризнан факт того, что профессиональная дея-
тельность представляет собой одну из главных форм са-
моразвития личности, ее целенаправленное формиро-
вание. В ней человек проявляет себя, раскрывает свои 
способности, умения и навыки. Поэтому на сегодняшний 
день вопрос о проработке карьерного развития имеет 
важнейшее социальное значение.


Профессиональная карьера — процесс самореа-
лизации человека в форме продвижения от одних про-
фессиональных статусов к другим. В профессиональном 


росте имеет проявление особая роль личности и согласо-
вание ее потребностей и возможностей с компетенциями 
и квалификационными требованиями профессии.


В настоящее время особое внимание уделяют оценке 
человеком своих способностей к достижению той или 
иной цели в построении профессиональной карьеры, а 
также его установкам, которые отражают сложность 
задач и желаемый уровень профессионального развития. 
Карьерные ориентации отражают значимость карьеры 
для человека. Данные понятия характеризуют особен-
ности проявления профессиональной карьеры личности.


Особенностью профессиональной карьеры женщин 
является наличие определенных стереотипов, связанных 
с совмещением семейных и профессиональных обязан-
ностей и непосредственно оказывающих значительное 
влияние на степень проявления ими карьерной актив-
ности. Эти стереотипы также влияют на личностные 


Рис. 5. Развит ли СОБ в РС (Я)
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16 особенности представительниц слабого пола, след-
ствием которых могут выступать усилия, прилагаемые 
ими в процессе профессионального и служебного роста. 
Следует заметить, что данные действия выступают клю-
чевыми элементами готовности представительниц жен-
ского пола к осуществлению карьерного роста.


В целом, прослеживается факт того, что карьерные 
ориентации согласуются с определенными стереотипами. 
Так, к примеру, у мужчин в большей степени выражены 
ориентации, которые предполагают проявление доми-
нирования, конкурирования, властности, предприимчи-
вости, мобильности. Женщины же, наоборот, наиболее 
ориентированы на стабильность работы и место житель-
ства, интеграцию стилей жизни, то есть на такой тип ка-
рьерного роста, который легче всего согласуется с вы-
полнением семейных ролей. Однако в настоящее время 
эти различия имеют тенденцию сглаживания.


Для современного этапа развития общества доста-
точно характерно проявление некоторой дискриминации 
женщин на рынке труда. Дискриминация — это не-
равные возможности на рынке труда группы работников, 
выделенных по определенному признаку. Для дискрими-
нации характерно негативное отношение, предвзятость, 
несправедливость и лишение определенных прав людей 
по причине их принадлежности к определенной соци-
альной группе  [2, с. 203].


Согласно третьей статье Трудового кодекса Россий-
ской Федерации дискриминация в сфере труда запре-
щена. Никто не может быть ограничен в трудовых правах 
и свободах или получать какие-либо преимущества в за-
висимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, семейного, со-
циального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности или непринадлежности к общественным объе-
динениям или каким-либо социальным группам, а также 
от других обстоятельств, не связанных с деловыми каче-
ствами работника  [5]. Однако на практике данное поло-
жение не всегда выполняется.


Причины дискриминации кроются не только лишь в 
том, что представительницам слабого пола требуются 
отпуска по уходу за ребенком, они чаще нуждаются в 
больничных листах, но и в нежелании работодателя со-
блюдать ограничения, определяющиеся психофизиоло-
гическими особенностями женского организма. Также 
существует мнение о том, что женщина менее професси-
ональна, логична, умна, чем ее коллега — мужчина, что 
в приоритете у нее всегда будет семья, а не работа.


Дискриминация представительниц слабого пола пер-
воначально может проявляться с момента опублико-
вания работодателем требований к полу потенциального 
работника, поскольку это еще на этапе поиске инфор-
мации о вакансиях ограничивает возможности выбора. 
В этом случае работодатель не склонен к общению с 
претендентами, которые не подходят по полу, и до рас-
смотрения их деловых качеств, как правило, не доходит.


В российской практике объективные сведенья о пре-
тенденте на вакансию или должностное продвижение 
практически не препятствуют возникновению у рабо-


тодателя стереотипов восприятия в случае, если этот 
претендент — женщина. Это проявляется как на наци-
ональном уровне, так и на внутреннем рынке труда пред-
приятия  [4, с. 140].


Решение этой проблемы может находиться в посто-
янном развитии и самосовершенствовании в ходе про-
фессионального обучения, переобучения и повышения 
квалификации. Так, по данным социологических иссле-
дований, которые посвящены результатам профессио-
нального обучения безработных женщин, их представ-
ление о себе и своих перспективах в плане карьерного 
роста выглядит следующим образом (рис. 1).


Исходя из представленного графика, видно умень-
шение показателя, отражающего представление 
женщин о своем профессионализме после обучения. Это 
связано с получением новых знаний и навыков, расши-
рением кругозора, что, в свою очередь, приводит к объ-
ективной оценке своих возможностей и стремлению к 
самосовершенствованию.


Значительное возрастание внимания наблюдается к 
показателям, отображающим уровень интеллекта, ком-
муникабельности, ответственности, организаторских 
способностей, а также умению идти на риск. Основной 
причиной, послужившей увеличению данных пунктов, 
служит сам образовательный процесс, в том числе, уча-
стие в лекционных и семинарских занятиях, посещение 
различного рода конференций, тренингов, а также са-
мообучение. Развитие у женщин этих качеств оказывает 
содействие увеличению их уровня конкурентоспособ-
ности на рынке труда, росту женской занятости и сокра-
щению масштабов женской безработицы.


По этой причине целесообразно найти решение на-
зревшего вопроса о формах, методах государственной 
поддержки женщин на рынке труда. Существующие ме-
роприятия по укреплению позиций представительниц 
женского пола на рынке рабочей силы часто делают их 
труд непривлекательным для интересов работодателя. 
Государство, стремясь повысить уровень защиты жен-
щины на рынке труда, в некоторой степени снижает ре-
альные возможности ее трудоустройства.


Предоставляется обоснованным такой подход к раз-
работки мероприятий государства для решении проблем 
женской дискриминации, при котором уровень конку-
рентоспособности женщин на рынке труда может ре-
ально повысится. К таким мерам можно отнести:


 — меры по овладению профессиями и специальностями, 
спрос на которые в существующих экономических ус-
ловиях наиболее устойчив;


 — меры по повышению мобильности женщин как в про-
фессиональном (готовность к смене профессии), так 
и в социальном плане;


 — меры по повышению уровня квалификации;
 — меры по вовлечению представительниц слабого пола 
в сферу предпринимательства и др.
Вовлечение женщин в область предпринимательства 


является одним из наиболее эффективных инструментов 
смягчения проблемы женской безработицы. Также пред-
ставительницы слабого пола, в отличие от мужчин, пред-
расположены с большей откровенностью признавать то, 
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что они не располагают необходимыми знаниями, навы-
ками и умениями, что, в свою очередь, ориентирует их 
на повышение уровня своих знаний. К тому же, пред-
приятия, управляемые женщинами, держатся в среднем 
дольше, чем возглавляемые сильным полом.


Однако большинство женщин, начинающих свой путь 
в бизнесе, как правило, получают помощь не от специа-
лизированных органов, а от лиц, являющихся знакомыми 
или близкими родственниками. Именно поэтому боль-
шинство представительниц женского пола, допускающих 
для себя возможность стать независимыми предприни-
мателями, не всегда могу реализовать свои намерения.


Для предпринимательского потенциала женщин не-
обходимы соответствующие меры, которые включали 
бы в себя не только информационную, юридическую, но 
и материальную составляющие  [4, с. 142]. Базой для 
этого могли бы стать центры поддержки предпринима-
тельства с отделениями, непосредственно ориентиро-


ванными на сегмент женщин — предпринимателей или 
наиболее популярные в женской среде виды бизнеса.


Таким образом, немаловажен факт того, что женщина 
в сфере труда должна обладать объективной самооценкой, 
осознавать собственную значимость для достижения целей 
организации, быть психологически готова к управляющей 
деятельности, а также к ведению собственного бизнеса.


Подобного рода меры, во-первых, могут способство-
вать росту уровня конкурентоспособности лиц женского 
пола на рынке труда, побуждающего работодателей учи-
тывать такие положительные характеристики исполь-
зования женского труда, как стабильность, высокий 
уровень ответственности и исполнительности, дисци-
плинированность, коммуникабельность, аккуратность и 
точность, а во-вторых, повысить эффективность исполь-
зования трудового потенциала, как на национальном 
уровне, так и на уровне предприятия.
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Рис. 1. Изменение представлений о портрете женщины в России до и после обучения


Источник: Одегов Ю. Г., Руденко Г. Г., Лунева Н. К. Рынок труда (практическая макроэкономика труда): 
Учебник. — М.: Альфа — Пресс, 2011. — с 140.
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16 Теоретический аспект компетентности. Виды компетенции. 
Формирование компетенции как фактора 
конкурентоспособности работника
Галашкина Юлия Михайловна, главный бухгалтер
ЧОУ дополнительного образования «Учебный центр «Перспектива» (г. Белгород)


Рассматривается понятие компетентности и компетенции, их понимание и выявление связи с конкурен-
тоспособностью работника.
Ключевые слова: компетентность, компетенции, конкурентоспособность


Цель научной статьи является определение пони-
мания компетентности и компетенции в теоретиче-


ском аспекте.
Задачей научной статьи выступает выявление того, 


что компетенции выступают фактором конкурентоспо-
собности работника.


В современном мире компетентности отводится 
важная роль в практике. Раньше много времени уде-
лялось результатам работы, а сейчас наступило такое 
время, когда стиль выполнения работы каждого сотруд-
ника в отдельности влияет на завоевание определенного 


места в экономических отношениях. В условиях совре-
менности проблема развития компетентности стала ак-
туальной с 2003 г. с момента присоединения к Болон-
скому процессу. Понятие компетентность стало широко 
использоваться в образовании, а также и в других видах 
деятельности человеческой жизни. Поэтому необхо-
димо рассмотреть различные определения компетент-
ности, чтоб понять сущность и значение, а также транс-
формацию данного понятия в современном мире данного 
понятия. Некоторые определения компетентности пред-
ставим в таблице 1.


Таблица 1


Определение категории «компетентность»


Автор Определение
Р. Уайт Компетентность-это эффективное взаимодействие человека с окружающей средой
А. К. Маркова Компетентность-это индивидуальная характеристика степени соответствия требованиям про-


фессии, выражается как психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и от-
ветственно, как обладание каждым человеком способностью и умением выполнять определенные 
трудовые функции.


А. В. Хутоской Компетентность-это владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, которая 
включает его личностное отношение к ней и предмету деятельности.


Б. Ю. Эльконин Компетентность-это квалификационная характеристика индивида, взятая в момент его вклю-
чения в деятельность.


Р. Уайт Компетентность-это эффективное взаимодействие человека с окружающей средой
В. А. Адольфа Профессиональная компетентность-это сложное образование, включающее в себя комплекс 


знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оптималь-
ность и эффективность построения учебно-воспитательного процесса.


Д. С. Савельев Профессиональная компетентность подразумевает способность должностного лица успешно ре-
шать относящиеся к его компетентности задачи.


А. П. Акимова Автор трактует профессиональную компетентность как сумму умений, знаний, навыков, усво-
енных субъектом в ходе обучения, — в узком смысле слова и как уровень успешности взаимо-
действия с окружающей средой в широком.


В. Р. Веснин Под профессиональной компетентностью автор понимает способность работника качественно и 
безошибочно выполнять свои функции, как в обычных, так и в экстремальных условиях, успешно 
осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.


В. Ю. Кричевский Компетентность-это наличие знаний для успешной деятельности, понимание значения этих 
знаний для практики; набор операционных умений; владение алгоритмами решения трудовых 
задач; способность творческого подхода к профессиональной деятельности


Впервые, как считается, термин компетентность был 
введен Р. Уайтом в 1959 г. Он рассказывает об умении 
человека взаимодействовать с окружающей средой, куда 
входит многообразное умение человека контактировать 
с той или иной позиции в различных условиях.


Исходя из предложенных значений в таблице 1 видно, 
что определение компетентность выступает характе-
ристикой человека, которая появляется в результате 
оценки действий человека. Маркова А. К. более полно 
описывает свое понимание компетентности. В опреде-
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лении есть, как личностные характеристика человека, 
так и соотношение с трудовыми функциями.


Хуторской А. В. говорит о владении человеком ком-
петентности исходя из личностных отношений в зависи-
мости от момента деятельности.


Рассмотрев некоторые определения, можно опреде-
лить значение компетентности, а именно понятие, ко-
торое расписывает то, что работникам нужно уметь 
делать для качественного выполнения работы. Здесь 
важны два элемента работы — что необходимо делать, 
а также согласно какому стандарту. По своей сути, ком-
петентность относится к тому, что люди именно должны 


уметь делать, а не как себя вести. Таким образом, ком-
петентность относится к результатам работы, чем к 
самой работе. И получается, что компетентность работ-
ника — это степень квалификации работника, которая 
позволяет успешно решать задачи, стоящие перед ним. 
Она определяет способность человека качественно и 
безошибочно выполнять свои функции, как в обычных, 
так и в экстремальных условиях, успешно осваивать 
новое и быстро адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям. Исходя из вышесказанного, можно выделить 
следующие компетентности, которые представим в та-
блице 2.


Таблица 2


Виды компетентности


Вид Понятие
Функциональная или профес-
сиональная компетентность.


Характеризуется профессиональными знаниями и умением их реализовывать.


Интеллектуальная компетент-
ность.


Выражается в способностях к аналитическому мышлению и осуществлению ком-
плексного подхода к выполнению своих обязанностей.


Ситуативная компетентность. Такой вид означает умение действовать согласно ситуации.
Временная компетентность. Отражает умение рационально планировать и использовать рабочее время.
Социальная компетентность. Предполагает наличие коммуникационных и интеграционных способностей, 


умение поддерживать отношения, влиять и добиваться своего.


Рассмотрев некоторые виды компетентности можно 
увидеть, что требования к профессиональной компе-
тентности стоят в зависимости от уровня управления 
и характера должности работника. В настоящее время 
для руководителей возрастает роль социальных и ме-
тодических знаний и навыков, способностей в области 
общения, а также способности воспринимать и интер-
претировать информацию. В основе профессиональной 
компетентности стоит именно профессиональная при-
годность, которая представляет собой соединение психи-
ческих и психофизиологических особенностей человека, 
которые необходимы для осуществления эффективной 
деятельности каждого человека.


Такой вид как интеллектуальная компетентность вы-
ражается в человеческой способности именно к ана-
литическому мышлению, что позволяет быстро и четко 
осуществить комплексный подход к выполнению обя-
занностей в той или иной сфере деятельности.


Ситуативная компетентность подразумевает под 
собой умение действовать согласно сложившейся ситу-
ации, независимо от количества своих знаний. Она под-
разумевает поиск ответов даже на незнакомые вопросы 
в короткий срок и в зависимости от того, на сколько тре-
бует скорости и быстроты сложившаяся ситуация.


Вид временной компетентности выражает умение ра-
ционального планирования, и использования своего ра-
бочего времени. Также качества его использования и с 
максимальной пользой. Этот вид говорит об умении ра-
ботника чувствовать время, уметь достигать целей во 
временном континууме, то есть в пространстве. Жить 
в реальном времени и правильно распределять затраты 
самого времени.


Социальная компетентность, как один из видов ком-
петентности, характеризует интерактивные способ-
ности человека, культуру делового общения как по вер-
тикали, так и по горизонтали, а именно как руководитель 
к подчиненному, так и как подчиненный к руководителю. 
Данный вид подразумевает в себе интерпретацию и пра-
вильное восприятие чужих мыслей, умение высказывать 
к ним отношение, вести различного рода беседы.


Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
компетентность это действия работника в той или иной 
сфере, действие в распределения своего времени, дей-
ствия на принятие каких-либо решений, действия реали-
зовывать свои знания и умения. Поэтому в современном 
мире необходимы только компетентные сотрудники. А вот 
в компетентность человека уже входят сами компетенции 
в зависимости от вида компетентности и сложившейся 
экономической ситуации. Основополагающими компе-
тенциями в образовании по А. В. Хуторскому являются 
ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-позна-
вательные, информационные, коммуникативные, соци-
ально-трудовые, компетенции личного совершенство-
вания. А компетенции для работника в организации 
имеют иной характер, рассмотрим некоторые из них.


 — Развитие — это заинтересованность человека в своем 
профессиональном и личностном уровне развития.


 — Результативность, то есть работник ориентирован на 
результат. Он самостоятелен и осуществляет после-
довательные действия для дальнейшего получения 
результата.


 — Системность-это умение собирать и систематизи-
ровать информацию, на основе чего может сделать 
определенные решения и преодолеть трудности.
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16  — Инновационность, а именно работник умеет созда-
вать новые идеи, находит новые возможности в по-
вышении эффективности работы.


 — Сотрудничество, что играет большую роль в коллек-
тиве по причине умения взаимодействовать с колле-
гами для достижения как личных, так и командных 
целей.


 — Коммуникативность выражается в умении чет-
кости изложения своих мыслей и отстаивания своих 
позиций, также устойчив к давлению, что играет 
большую роль в переговорах.


 — Организация деятельности работнику позволяет пра-
вильно распределять временные ресурсы.


 — Логичность является преимуществом по причине со-


кращения средств и времени в решении любых видов 
вопросов.


 — Креативность — это нестандартное мышление 
человека, что позволяет выделиться и внести новые 
идеи.
Компетенция является устойчивой составляющей ча-


стью и глубоко лежащей человеческой личности, ко-
торая может предопределить поведение человека в раз-
личном множестве ситуаций и рабочих задач. Состоит 
компетенция из разнообразного множества личностных 
параметров, а именно черт личности, темпераметра, 
эмоциональной сферы и уровня интеллекта. Рассмотрим 
в таблице 3, какие бывают компетенции, в зависимости 
от момента формирования.


Таблица 3


Компетенции по времени формирования


Наименование Расшифровка Способ оценки
Приобретенные. Знания и умения, которые приобретенные на работе и в ходе об-


учения в повседневной деятельности.
Тест способностей.


Природные. Базовые качества личности. Это эмоциональность, тип характера, 
тип темперамента, черты характера.


Личностные тесты.


Адаптивные. Набор качеств, которые позволяют индивиду достигать целей в 
рабочей среде. Это не врожденные характеристики, а приобре-
тенные и впоследствии развивающиеся самим человеком.


Личностные тесты.


Из вышеизложенного можно сделать вывод, что ком-
петенция — это личные качества, способности и про-
фессиональные навыки человека, необходимые ему для 
устройства на работу и выполнения своих должностных 
обязанностей. Поэтому для каждого работника в опре-
деленной рабочей сфере образовываются свои компе-
тенции, присущие сложившейся ситуации.


И каждая из существующих компетенций может по-
мочь работнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда.


Т. Г. Озерникова, М. Портер, Т. В. Хлопова говорят, 
что конкурентоспособность — это комплексная харак-


теристика работника, а компетенции являются состав-
ляющей характеристикой компетентности и входят в 
комплексные характеристики работника, из этого сле-
дует, что компетенции могут выступать одним из фак-
торов конкурентоспособности работника, что позволяет 
работнику удержаться на месте долгое время.


Результаты теоретического аспекта нужно рассматри-
вать как исходные данные для моделирования факторов 
формирования конкурентоспособности работника в сло-
жившейся экономической ситуации, что дает горизонт 
дальнейшему изучению компетенции уже в виде фактора, 
влияющего на конкурентоспособность работника.
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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 , 
У П Р А В Л Е Н И Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е М


Учет инфляции при подготовке инвестиционных проектов
Байтаракова Бота Динасиловна, магистр, старший преподаватель
Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (г. Талдыкорган, Казахстан)


В статье рассмотрены причины необходимости учета риска воздействия инфляции. Выделены базовые 
факторы межрегионального экономического взаимодействия. Определено место инвестиционных про-
ектов, как самостоятельного фактора организации и реализации интеграционных процессов.
Ключевые слова: учет инфляции, инвестиционные проекты


The article discusses the reasons for the need to consider the risk of the effects of inflation. There are basic factors of 
inter-regional economic cooperation. The place of investment projects as an independent factor of the organization 
and implementation of the integration process.
Keywords: inflation-adjusted investment projects.


Причинами, обусловливающими необходимость инве-
стиций, являются обновление имеющейся матери-


ально-технической базы, наращивание объемов произ-
водства, освоение новых видов деятельности.


Современной инфляции присущ ряд отличительных 
особенностей: если раньше инфляция носила локальный 
характер, то сейчас — повсеместный, всеохватыва-
ющий; если раньше она имела периодический характер, 
то сейчас — хронический.


В зависимости от темпов инфляция имеет свои по-
ложительные и отрицательные стороны. Небольшие 
темпы инфляции содействуют временному оживлению 
конъюнктуры рынка, росту цен и норм прибыли. По 
мере роста инфляция наносит серьезный сбой стабиль-
ности предприятий и финансовых учреждений, экономи-
ческому развитию страны, ее населению, подрывают до-
верие народа к правительству  [1].


В настоящее время инфляция — один из самых бо-
лезненных и опасных процессов, негативно воздей-
ствующих на финансовую, денежную и экономическую 
систему в целом. Учитывая долгосрочность инвестици-
онной деятельности и многообразие влияющих на неё 
факторов внешней среды, можно сказать, что инвести-
ционная деятельность во всех её формах и видах со-
пряжена с риском воздействия инфляции. В расчётах 
эффективности рекомендуется учитывать неопределен-
ность и риск влияния инфляции, а показатели эффек-
тивности, исчисленные с их учётом, называются ожида-
емыми.


При оценке эффективности инвестиционных про-
ектов рассматриваются такие ситуации, когда все воз-


можные последствия любого рискованного решения 
известны либо их можно предвидеть и как следствие рас-
считать возможный результат от любого изменения си-
туации.


Инвестиционный проект считается устойчивым, если 
при всех вариантах его реализации он эффективен и фи-
нансово реализуем, а устранение возможных негативных 
влияний инфляционных отклонений встроено в органи-
зационно-экономический механизм реализации.


Учет инфляции осуществляется с использованием: 
общего индекса внутренней рублевой инфляции, опре-
деляемого с учетом систематически корректируемого ра-
бочего прогноза хода инфляции; прогнозов валютного 
курса рубля; внешней инфляции; прогнозов изменения 
во времени цен на продукцию и ресурсы (в том числе газ, 
нефть, энергоресурсы, оборудование, строительно-мон-
тажные работы, сырье, отдельные виды материальных 
ресурсов), а также прогнозов изменения уровня средней 
заработной платы и других укрупненных показателей на 
перспективу; прогноза ставок налогов, пошлин, ставок 
рефинансирования ЦБ РФ и других финансовых норма-
тивов государственного регулирования  [2].


Для описания влияния инфляции на эффективность 
ИП используются следующие показатели:


 — общий индекс инфляции за период от начальной 
точки (точки 0, в качестве которой можно принять 
момент разработки проектной документации, момент 
приведения t0, начало нулевого шага или иной мо-
мент) до конца m-го шага расчета GJ (tm,0) или GJm 
(базисный общий индекс инфляции). Он отражает 
отношение среднего уровня цен в конце m-го шага к 
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среднему уровню цен в начальный момент времени. 
Если в качестве начальной точки принят конец нуле-
вого шага, GJ0 = 1;


 — общий индекс инфляции за m-й шаг Jm, отражающий 
отношение среднего уровня цен в конце шага m-1 
(цепной общий индекс инфляции). Если в каче-
стве начальной точки принято начало нулевого шага, 
GJ0=J0;


 — темп (уровень, норма) общей инфляции за этот шаг im, 
выражаемый обычно в процентах в год (или месяц);


 — средний базисный индекс инфляции на m-м шаге 
MJm, отражающий отношение среднего уровня цен 
в середине m-го шага к среднему уровню цен в на-
чальный момент.
Аналогичными показателями характеризуется изме-


нение цен на отдельные виды товаров и услуг. Через GJk 
(tm,0) и Jk (tm) =Jk


m обозначаются соответственно ба-
зисный и цепной индексы цен на k-й продукт (услугу, ре-
сурс).


Разновидностью индексов цен является индекс пере-
оценки основных фондов, отражающий изменение ба-
лансовой и остаточной стоимости фондов при периоди-
чески (по существующим правилам — один раз в год) 
проводимой их переоценке (необходимость учета пере-
оценки обусловлена, в частности, тем, что она влияет 
на стоимость имущества, размеры амортизации и другие 
важные показатели проекта). Различаются цепной ин-
декс переоценки, отражающий увеличение стоимости 
фондов при данной переоценке, и базисный индекс, от-
ражающий аналогичное изменение по сравнению со 
стоимостью в начальной точке. В расчетах эффектив-
ности могут использоваться как усредненные, так и диф-
ференцированные по видам основных фондов индексы 
переоценки  [3].


Инфляция называется равномерной, если темп общей 
инфляции im не зависит от времени (при дискретном рас-
чете — от номера m-го шага).


Для многовалютных проектов дополнительно необ-
ходимо знать базисные GJc (tm,0) либо цепные Jc (tm) ин-
дексы (или темпы) изменения валютного курса для всех 
шагов расчета m или, что эквивалентно, индексы вну-
тренней инфляции иностранной валюты для этих 
шагов. Базисный индекс внутренней инфляции ино-
странной валюты определяется формулой


, (1)


где GJ (t,0) — базисный общий индекс рублевой ин-
фляции;


GJ$ (t,0) — базисный индекс роста валютного курса 
для валюты данного вида;


GJc (t,0) — базисный индекс инфляции инвалюты 
данного вида.


Если в эту формулу вместо базисных индексов под-
ставить цепные, получится формула для цепных ин-
дексов внутренней инфляции иностранной валюты:


. (2)


Если для некоторого шага расчета m этот индекс 
равен единице, изменение валютного курса на этом шаге 
соответствует соотношению величин рублевой и ва-
лютной инфляций; если он больше единицы, рост ва-
лютного курса отстает от этого отношения (валютный 
курс растет медленнее, чем внутренние цены по отно-
шению к внешним); если он меньше единицы, рост ва-
лютного курса опережает рост внутренних цен (по отно-
шению к внешним).


В расчетах чаще всего используются следующие 
свойства индексов инфляции:


, (3)


. (4)


В соответствии с (3) базисный индекс переоценки ос-
новных фондов рассчитывается как произведение пред-
шествующих цепных индексов.


Для того чтобы учесть влияние инфляции на показа-
тели эффективности проекта «в целом», следует мето-
дами, описанными в предыдущем модуле, с использова-
нием прогнозных цен построить составляющие денежных 
потоков в прогнозных ценах, после чего привести их к 
единому (итоговому) потоку, выраженному в прогнозных 
ценах (jс (m)), используя прогнозный валютный курс. 
Единый (итоговый) поток следует выражать в той валюте, 
в которой в соответствии с требованиями инвестора не-
обходимо оценить эффективность проекта. Как правило, 
в российских условиях такой валютой являются рубли.


На основании полученного потока в прогнозных 
ценах строится денежный поток в дефлированных ценах 
по формуле


 (5)


Приведение к дефлированным ценам называется 
дефлированием.


Для проверки условий финансовой реализуемости 
проекта и определения потребности в финансировании 
должны использоваться прогнозные цены. При этом ре-
комендуется корректировать процентную ставку по кре-
дитам по формуле Фишера  [4].


Для практического расчета полезно следующим об-
разом классифицировать виды влияния инфляции:


 — влияние на ценовые показатели;
 — влияние на потребность в финансировании;
 — влияние на потребность в оборотном капитале.
Первый вид влияния инфляции практически зависит 


не от ее величины, а только от значений коэффициентов 
неоднородности и от внутренней инфляции иностранной 
валюты.


Второй вид влияния зависит от неравномерности 
инфляции (ее изменения во времени). Наименее вы-
годной для проекта является ситуация, при которой в 
начале проекта существует высокая инфляция (и, сле-
довательно, заемный капитал берется под высокий кре-
дитный процент), а затем она падает.


Третий вид влияния инфляции зависит как от ее не-
однородности, так и от уровня. По отношению к этому 
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16 виду влияния все проекты делятся на две категории (в 
основном в зависимости от соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженностей). Эффективность про-
ектов первой категории с ростом инфляции падает, а 
второй — растет  [5].


В связи с изложенным можно рекомендовать следу-
ющий порядок прогноза инфляции: установить, к какой 
категории, первой или второй, относится проект; если 


приняты меры для уменьшения влияния инфляции на по-
требность в финансировании, то для проектов второй ка-
тегории следует использовать минимально возможный 
уровень инфляции (например, производить расчет в те-
кущих ценах). При прогнозе инфляции следует учитывать 
официальные сведения, а также экспертные и прочие 
оценки, учитывающие дефлятор ВНП, и/или индексы цен 
по достаточно большой «корзине» постоянного состава.
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Статья посвящена анализу Кодекса корпоративной этики в качестве превентивного механизма проти-
водействия корпоративному мошенничеству. В статье проанализировано современное состояние эко-
номической преступности в России, определен типовой портрет внутреннего мошенника, выделены 
ключевые факторы, способствующие совершению противоправных деяний. Автором сформулированы ос-
новные принципы создания Кодекса корпоративной этики, а также обоснована целесообразность его при-
менения для противодействия мошенничеству.
Ключевые слова: кодекс корпоративной этики, корпоративное мошенничество, экономические престу-
пления, корпоративная культура, корпоративные ценности


Современный этап развития экономики характеризу-
ется высоким уровнем неопределенности со стороны 


внутренней и внешней среды и требует от компаний осо-
бого внимания при решении вопросов обеспечения ста-
бильности развития бизнеса.


В этих условиях проблема выбора и реализации ме-
ханизмов противодействия корпоративному мошенни-
честву является приоритетной для собственников и ру-
ководителей компании, а также неотъемлемой частью 
современного корпоративного управления.


Согласно Уголовному кодексу Российской Феде-
рации, мошенничество определяется как хищение чу-
жого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления дове-
рием.  [1]


С экономической точки зрения, корпоративное мо-
шенничество может быть рассмотрено как любое умыш-
ленное действие персонала, топ-менеджера или тре-
тьих лиц, связанное с обманом или злоупотреблением 
доверием собственника компании, которое нацелено на 


удовлетворение личных корыстных интересов с причи-
нением ущерба компании.


Согласно Российскому обзору экономических пре-
ступлений за 2016 год, почти половина респондентов 
(48 %) отметили, что их компания столкнулась с эко-
номическими преступлениями за последние 2 года. При 
этом в 46 % случаев виновником мошенничества стано-
вились лица, действующие внутри организации, то есть 
сотрудники компании.  [2]


Трудно переоценить отрицательные последствия мо-
шенничества, которые заключаются не только в прямом 
финансовом ущербе, составляющем для 25 % респон-
дентов от 100 тысяч до 1 миллиона долларов США, но 
и в долгосрочном косвенном ущербе, который вклю-
чает ухудшение морального состояния сотрудников, ос-
лабление деловых отношений и взаимоотношений с ре-
гулирующими органами, разрушение репутации или 
имиджа компании.  [2]


Необходимость борьбы с корпоративным мошен-
ничеством признается на уровне среднего и высшего 
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руководства практически во всех компаниях. Однако 
разрабатываемые ими механизмы противодействия в 
большинстве случаев, являются постаприорными, то 
есть направленными на выявление и реакцию на мошен-
ничество, минимизацию негативных последствий от уже 
совершенного преступления, и используют контрольные, 
ограничительные меры воздействия.


Важно отметить, что данная работа основана на апри-
орном, превентивном подходе к противодействию корпо-
ративному мошенничеству, который направлен на осла-
бление мотивов совершения мошеннических действий.


Также при разработке механизмов противодействия 
корпоративному мошенничеству всегда важно помнить, 
что в основе каждого экономического преступления 
лежит решение, принятое человеком. Поэтому именно 
сотрудник компании с его целями, культурой и мотивами 
поведения должен находится в центре внимания при 
проведении работ по борьбе с корпоративным мошен-
ничеством.


Типичный портрет внутреннего мошенника за по-
следние несколько лет практически не изменился. В 
большинстве случаев мошенник из числа сотрудников 
компании представляет собой мужчину в возрасте от 31 
года до 40 лет, имеющего высшее образование и работа-
ющего в компании на протяжении 3–5 лет.


Современные мотивы совершения экономических 
преступлений достаточно разнообразны, однако тремя 
наиболее распространенными факторами, обуславлива-
ющими совершение мошенничества, по-прежнему оста-
ются факторы, включаемые в «треугольник мошенниче-
ства»:


 — возможность или способность совершить экономиче-
ское преступление;


 — определенная мотивация или внешнее давление;
 — возможность обосновать совершенное экономиче-
ское преступление.  [3]


 — Более того, по моему мнению, важными факторами, 
способствующими совершению мошенничества, яв-
ляются следующие:


 — несправедливость системы стимулирования;
 — непоследовательность применения дисциплинарных 
процедур и взысканий;


 — отсутствие доверия к менеджменту компании;
 — отсутствие четкой, признанной сотрудниками, си-
стемы корпоративных ценностей;


 — низкая степень взаимосвязи между корпоративными 
ценностями и процессом принятия решений;


 — нереалистичные бизнес-цели и прочее.
Одним из механизмов, позволяющих устранить вы-


шеперечисленные факторы или минимизировать их вли-
яние, является кодекс корпоративной этики.


Кодекс корпоративной этики — внутренний документ, 
отражающий принятые в компании стандарты этичного 
поведения, основанные на ценностях компании, гаран-
тирующие честные и справедливые отношения к сотруд-
никам, клиентам, партнерам, а также соблюдение за-
конов и внутренних политик.


Действие Кодекса корпоративной этики как превен-
тивного механизма противодействия мошенничеству за-
ключается в формировании у сотрудников позиции не-
терпимости к мошенничеству, культуры этического 
поведения и высокой честности.


Согласно Отчету 2016 года по противодействию кор-
поративному мошенничеству и злоупотреблениям, в 
81 % организаций по всему миру существует Кодекс кор-
поративной этики, причем данный показатель увели-
чился с 2010 года на 6,3 %.  [4] В то же время в России 
аналогичный показатель даже превышает общемировой 
и составляет 83 %.


Однако для того, чтобы Кодекс функционировал в ка-
честве действенного механизма борьбы с мошенниче-
ством, его наличие не является достаточным условием.


Рис. 1. Источник: Российский обзор экономических преступлений за 2016 год, PwC
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16 На основании анализа лучших российских и мировых 
практик можно выделить ключевые принципы разра-
ботки и использования Кодекса корпоративной этики 
в качестве превентивного механизма противодействия 
корпоративному мошенничеству.
1. Принцип «тона сверху»: высшее руководство и менед-


жеры своими действиями должны показывать сотруд-
никам пример этичного поведения и важность следо-
вания нормам Кодекса корпоративной этики. Они не 
должны давать сотрудникам поручений, нарушающих 
требования законодательства или принципов деловой 
этики. Более того, руководители должны создавать 
среду открытого общения в коллективе, способству-
ющую обсуждению сотрудниками любых этических 
проблем, и прислушиваться к их мнению.


2. Принцип «нулевой толерантности». В своей деятель-
ности компания в целом и ее сотрудники, в частности, 
должны придерживаться принципа неприятия мо-
шенничества и злоупотреблений в любых их формах 
и проявлениях. Данный принцип является ключевым 
в действии механизма по противодействию корпо-
ративному мошенничеству, поскольку способствует 
созданию атмосферы, в которой преступные мотивы 
ослабляются естественным образом под воздей-
ствием внутренней, корпоративной культуры и кол-
лективного осуждения.


3. Принцип справедливости. Кодекс корпоративной 
этики должен содержать этические нормы поведения 
сотрудников, основываясь на едином подходе, не-
зависимо от их уровня, роли, департамента или ме-
стонахождения. Более того, системы стимулиро-
вания и дисциплинарные процедуры также должны 
быть основаны на справедливости. Данный принцип 
осуществляет воздействие на такой фактор «треу-
гольника мошенничества», как обоснование или ра-
ционализация преступного поведения.


4. Принцип сопричастности. В создании Кодекса корпо-
ративной этики должны участвовать не только пред-
ставители высшего менеджмента, но и сотрудники 
компании. Данный принцип позволит сотрудникам 
почувствовать себя причастными к формированию 
внутренних ценностей и правил поведения в ком-
пании и, соответственно, будет способствовать луч-
шему соблюдению норм Кодекса.


5. Принцип информированности. Каждый сотрудник 
должен быть ознакомлен с содержание принятого 
в компании Кодекса корпоративной этики. Данный 
принцип достигается при наличии двух условий: во-
первых, нормы Кодекса должны быть сформулиро-
ваны на простом и понятном для сотрудников языке. 
Во-вторых, в компании должны регулярно прово-


дится обучение персонала по вопросам Кодекса. Со-
гласно статистике, подобное обучение не проводится, 
и вопросы, связанные с Кодексом корпоративной 
этики, не доводятся до сведения всех сотрудников 
почти в трети российских компаний.


6. Принцип эффективности. Кодекс корпоративной 
этики должен содержать инструменты для обеспе-
чения эффективности работы функций по соблю-
дению этических норм. В 60 % российских компаний 
в качестве подобного инструмента используется «го-
рячая линия» — способ коммуникации, позволя-
ющий сотрудникам сообщать о совершении или по-
дозрении в совершении неправомерных действий в 
конфиденциальной форме. Необходимо отметить, что 
«горячая линия» является важным элементом в си-
стеме извещения о фактах мошенничества и исполь-
зуется в 42,2 % компаний по всему миру.  [4]
При условии соблюдения вышеперечисленных прин-


ципов Кодекс корпоративной этики позволяет блокиро-
вать факторы, приводящие к мошенничеству.


Во-первых, снижение такого мотива совершения мо-
шенничества, как возможность, осуществляется благо-
даря развитию высокой этики в организации, созданию 
атмосферы честности и следования правовым и этиче-
ским нормам, урегулированию конфликта интересов. 
Таким образом, если в компании существует сильная 
корпоративная культура, ценности которой призывают 
к этическому поведению и нулевой толерантности к мо-
шенничеству, и все действия, принимаемые сотрудни-
ками компании, пропускаются через призму корпора-
тивных ценностей, то количество и тяжесть ситуаций, 
способствующих возникновению мошенничества значи-
тельно снижается.


Другие факторы, составляющие «треугольник мо-
шенничества», — мотивация и обоснование — бло-
кируются благодаря созданию справедливой системы 
стимулирования и последовательной системы дисципли-
нарных процедур и взысканий, постановке реализуемых 
и соответствующих правовым и этическим нормам целей.


Более того, наличие эффективно функционирующего 
Кодекса позволяет снизить средние потери от мошенни-
чества на 40 % и на 45,8 % сократить среднюю продол-
жительность процесса проведения мошеннических дей-
ствий.  [4]


Таким образом, Кодекс корпоративной этики высту-
пает мощным превентивным механизмом противодей-
ствия корпоративному мошенничеству, особенностью 
которого является его внутренний, направленный на ос-
лабление преступных мотивов, характер действия и эф-
фективные инструменты обнаружения мошенничества и 
защиты от него.


Литература:


1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)
2. Российский обзор экономических преступлений за 2016 год «Взгляд в будущее с умеренным оптимизмом», 


PwC
3. Обзор KPMG «Мошенничество: определения, портрет типичного мошенника, как бороться с послед-


ствиями», 2014







Экономика и организация предприятия, управление предприятием


147


4. Association of Certified Fraud Examiners Report to the Nations 2016 Global Fraud Study
5. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент: учебное пособие / С. Г. Буянский, Ю. В. Трун-


цевский. — Москва: Русайнс, 2016. — 342 с.


Сравнительный анализ отечественных и зарубежных 
классификаций затрат
Жданова Наталья Геннадьевна, старший преподаватель
Сибирский государственный индустриальный университет


В статье рассмотрены основные отечественные и зарубежные классификации затрат, проведен анализ 
используемых критериев классификации.
Ключевые слова: производство, себестоимость продукции, затраты, учет, анализ, классификация


Актуальность данного исследования обусловлена тем, 
что к настоящему времени как в отечественной, так 


и зарубежной теории и практике управленческого учета 
и анализа сформировался широкий видовой перечень 
затрат хозяйствующих субъектов. При этом многооб-
разие терминов в отношении классификаций затрат не-
редко порождает неоднозначность состава последних, 
что не только затрудняет общение между учеными, но и 
приносит неудобства в практической деятельности.


Проведенный анализ экономической литературы 
позволил выявить различные подходы к определению 
сущности затрат. Согласно экономико-математиче-
скому словарю  [1], затраты  [input, expenditures, outlay, 
costs] — широко распространенное в экономической 
литературе понятие, не имеющее, однако, общепри-
нятого определения. В самой общей форме — это ре-
сурсы, «уничтожаемые» в процессе производства (по-
нимаемого в широком смысле, включающем, например, 
хранение, транспортировку и т. д.) ради получения про-
дуктов этого производства. Более строго: выраженная 
в денежном эквиваленте величина ресурсов, использо-
ванных в определенных целях.


Современный экономический словарь  [2] трактует 
затраты как выраженные в денежной форме расходы 
предприятий, предпринимателей, частных производи-
телей на производство, обращение, сбыт продукции.


В словаре бизнес-терминов  [3] затраты представ-
лены как расход денежных и материальных ресурсов на 
производство и реализацию услуг, а также на создание и 
поддержание необходимых для этого производственных 
мощностей.


В связи с такими подходами к определению сущности 
затрат разными авторами обозначено большое многооб-
разие критериев классификации последних.


Проведенный анализ экономической литературы по-
зволил выявить следующие основные классификаци-
онные признаки затрат: по местам возникновения, носи-
телям затрат, их видам.


По месту возникновения затраты группируются по 
производствам, цехам, участкам и другим структурным 
подразделениям предприятия. Такая группировка затрат 


необходима для организации их учета по центрам ответ-
ственности и определения производственной себестои-
мости продукции (работ, услуг).


Носителями затрат выступают виды продукции 
(работ, услуг) для реализации. Данная группировка не-
обходима для определения себестоимости единицы про-
дукции (работ, услуг).


По видам затраты группируются по экономически од-
нородным элементам и по статьям калькуляции.


В управленческом учете классификация затрат 
весьма разнообразна и зависит от того, какую задачу не-
обходимо решить. К основным задачам управленческого 
учета относят: расчет себестоимости произведенной 
продукции и определение размера полученной прибыли; 
принятие управленческого решения и планирование; 
контроль и регулирование производственной деятель-
ности центров ответственности  [4].


Решению каждой из названных задач соответствует 
своя классификация затрат. Так, для расчета себесто-
имости произведенной продукции и определения раз-
мера полученной прибыли затраты классифицируются 
по следующим признакам: способности приносить доход 
в будущем (входящие и истекшие); способу отнесения 
на себестоимость отдельных видов продукции (прямые 
и косвенные); назначению (основные и накладные); ха-
рактеру (производственные и внепроизводственные); 
составу (одноэлементные и комплексные). Для при-
нятия решения и планирования затраты классифициру-
ются в зависимости от реагирования на изменение объ-
емов производства (продаж) (постоянные, переменные), 
в зависимости от изменения в сравниваемых альтерна-
тивных вариантах (принимаемые (релевантные) и не 
принимаемые в расчет при оценках), по включению в 
плановую себестоимость продукции (планируемые и не-
планируемые). Кроме того, в управленческом учете раз-
личают безвозвратные (истекшие), вмененные (вооб-
ражаемые), предельные и приростные затраты. Для 
осуществления функций контроля и регулирования раз-
личают регулируемые (контролируемые) и нерегули-
руемые (неконтролируемые) затраты (по возможности 
воздействия на них менеджера центра ответственности).
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16 Наряду с выше перечисленными признаками клас-
сификации затрат в экономической литературе встре-
чаются и другие: по отношению к денежному потоку 
(наличные выплаты, неденежные начисления)  [5]; по 
экономическому содержанию (затраты на производство 
и реализацию, на расширение, на развитие непроизвод-
ственной сферы)  [6]; по удельному весу затрат в себе-
стоимости продукции (материалоёмкие, топливоёмкие, 
энергоёмкие, фондоёмкие, трудоёмкие)  [7].


В зарубежной экономической литературе  [8] ис-
пользуют иные классификации затрат в зависимости от 
целей. Так, например, при подготовке внешней финан-
совой отчетности выделяют затраты производственные 
(относящиеся к продукту) (product costs, inventoriable 
costs) — прямые материальные (direct materials) и тру-
довые (direct labor) затраты, накладные расходы (manu-
facturing overhead), и непроизводственные (относящиеся 
к периоду времени) (period costs) — сбытовые (selling 
costs) и административные (administrative costs) рас-
ходы. По поведению затрат в связи с изменением деловой 
активности предприятия выделяют переменные (variable 
cost) и постоянные (fixed cost) затраты. В зависимости 
от способа включения в себестоимость отдельных объ-
ектов затраты подразделяют на прямые (direct costs) и 
косвенные (indirect cost). При принятии решений раз-
личают дополнительные (дифференциальные) (differen-
tial cost, incremental cost), альтернативные (opportunity 
costs) и невозвратные (sunk cost) затраты. С целью обе-
спечения качества затраты классифицируют на затраты 
на предотвращение брака, затраты на осуществление 
выходного контроля, внутренние и внешние затраты на 
исправление брака.


Таким образом, очевидно, что зарубежной термино-
логии, как и отечественной в отношении затрат присуще 
многообразие, а перенос терминов в отечественную ли-
тературу порождает неоднозначность их трактования.


Так, например, в отечественной практике к прямым 
расходам относят прямые материальные затраты и 
прямые затраты на оплату труда. Они учитываются на 


счете 20 «Основное производство», и их можно отнести 
непосредственно на определенное изделие.


Косвенные расходы невозможно (или экономически 
нецелесообразно) отнести непосредственно на кон-
кретные виды изделий. Они распределяются между от-
дельными изделиями согласно выбранной методике, 
описанной в учетной политике предприятия. В отече-
ственной экономической литературе косвенные расходы 
также называют накладными расходами.


В составе косвенных расходов выделяют общепро-
изводственные (производственные) расходы (обще-
цеховые расходы на организацию, обслуживание и 
управление производством; они учитываются на счете 
25 «Общепроизводственные расходы») и общехозяй-
ственные (непроизводственные) расходы (осуществля-
ются в целях управления производством; они напрямую 
не связаны с производственной деятельностью органи-
зации и учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы»).


Согласно другому классификационному признаку — 
по своему назначению — затраты делятся на основные 
и накладные (расходы на управление предприятием). К 
основным затратам относят все виды ресурсов, потре-
бление которых связано с выпуском продукции (сырье, 
основные материалы, полуфабрикаты; амортизация ос-
новных производственных фондов; заработная плата ос-
новных производственных рабочих с начислениями на 
нее и др.).


Накладные расходы обусловлены функциями управ-
ления, которые по своему характеру, назначению и роли 
отличаются от производственных функций. Эти расходы, 
как правило, связаны с организацией деятельности 
предприятия, его управлением.


Изучив сущность накладных и косвенных затрат, 
можно сформулировать следующее умозаключение: все 
накладные расходы являются косвенными, но не все 
косвенные расходы являются накладными (например, 
амортизация основных производственных фондов) (та-
блица 1).


Таблица 1


Различия в классификации затрат по способу отнесения их на себестоимость отдельных видов продукции  
и по назначению*


Счета
бухгалтерского учета 
затрат


Счет 20
«Основное
производство»


Счет 25
«Общепроизводственные 
расходы»


Счет 26
«Общехозяйственные рас-
ходы»


Классификация за-
трат по способу отне-
сения на себестоимость 
отдельных видов про-
дукции


Прямые затраты
(сырье, материалы, оплата 
труда, которые могут быть 
непосредственно отнесены 
на конкретный продукт) 


Косвенные затраты
(затраты на производство, его организацию, обслужи-
вание и управление, которые невозможно (или эконо-
мически нецелесообразно) отнести на конкретный про-
дукт) 


Классификация затрат 
по назначению


Основные затраты
(все виды ресурсов, потребление которых
связано с выпуском продукта) 


Накладные затраты
(затраты, связанные с ор-
ганизацией и управлением 
деятельности предприятия) 


*Составлено автором
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Что касается зарубежной классификации, то «на-
кладные расходы», описанные Р. Х. Гаррисоном, по сути, 
являются косвенными основными затратами. «Произ-
водственные накладные расходы, третий элемент про-
изводственной себестоимости, включает все остальные 
затраты на производство продукции, кроме прямых ма-
териальных и трудовых затрат. К производственным на-
кладным расходам относятся косвенные затраты на 
материалы, оплату труда, содержание и ремонт произ-
водственного оборудования, тепло- и электроэнергию, 
налоги на недвижимость, амортизацию, страхование….
Расходы на оплату тепло- и электроэнергии, вспомога-
тельных материалов, амортизации, аренды и т. п., ко-
торые рассматриваются как производственные, а свя-
заны со сбытом и управлением компанией в целом» 
называются непроизводственными затратами (сбыто-
выми, общими и административными) (selling, general 
and administrative — SG&A)  [8].


Согласно К. Щиборщ  [9], в теории и практике 
управленческого учета иногда происходит смешение 
понятий условно-постоянных и косвенных затрат. Кос-


венные затраты, учитываемые на счете 25 «Общепро-
изводственные расходы», являются переменными, т. к. 
они непосредственно связаны с выпуском продукции. 
Условно-постоянными являются затраты, учитыва-
емые на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Они 
связаны с общими условиями деятельности предпри-
ятия и не зависят от выпуска конкретных видов про-
дукции.


Таким образом, наличие большого многообразия 
классификаций затрат и отсутствие достаточно четкого 
разделения затрат по отдельным признакам приводит к 
смешению в теории и практике управленческого учета и 
анализа разных понятий. В данной ситуации необходимо 
четко сформулировать и закрепить в общем исполь-
зовании (научного сообщества и практических работ-
ников) видовую терминологию в отношении затрат. Ведь 
именно научно-обоснованная, грамотная классифи-
кация затрат в деятельности хозяйствующего субъекта 
во многом предопределяет возможности его управлен-
ческого анализа, а значит и достижения эффективного 
результата деятельности в целом.
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16 Информационное общество: предварительные гипотезы 
о специфике управления
Катковская Ирина Владимировна, магистрант
Национальный исследовательский Томский государственный университет


В статье рассматривается специфика управления в условиях общества информации и коммуникации. Ана-
лизируются такие понятия, как управление, власть, инновации, кластер. Отмечается важность прове-
дения исследований в управлении, определения ключевых компетенций и знаний организации и выработки 
механизмов их передачи и дальнейшего развития с учетом изменений во внешней среде.
Ключевые слова: управление, власть, знания, информация, коммуникация, информационное общество, 
инновации, кластер


Информационное общество — это глобальная на-
учно-техническая и социально-экономическая ре-


альность существования современного человечества. 
Одной из важных характеристик этой реальности в XX и 
XXI столетиях стала его интеграция в глобальное сооб-
щество на основе информационно-компьютерных тех-
нологий, появления интернет-системы и т. п. Проблемы 
этой глобальной реальности уже несколько десятилетий 
находятся в центре внимания мировой и научной поли-
тической мысли. Ещё одним актуальным аспектом вы-
ступают особенности управления в современном инфор-
мационном обществе.


Контекст информации и коммуникации, в который 
погружен современный человек, вместо того, чтобы 
способствовать стабильности и упорядоченности его 
бытия, напротив, ввергает человеческое существо-
вание в хаос неопределенности. По меткому выска-
зыванию Э. Гидденса, мир ускользает из рук. Кроме 
обилия информации современный человек сталкива-
ется с еще одной проблемой — постоянным ускорением 
процессов, событий, изменений. Скорости информаци-
онных обменов настоящего возросли многократно, что 
не может не оказывать влияние на современное обще-
ство. Э. Тоффлер так описывает современность: «Идеи, 
верования и отношения, как ракеты, врываются в наше 
сознание и внезапно исчезают в никуда. Повседневно 
опровергаются и ниспровергаются научные и психо-
логические теории. Идеологии трещат по швам.»  [1, 
с. 226].


С учетом рассмотренных тенденций актуальным ста-
новится вопрос управления в обществе информации, 
коммуникаций и знаний. «Современная конструкция 
общества — это взаимодействия, коммуникации раз-
личных субъектов и многочисленных не выстроенных 
иерархично, равноправных социальных структур. В ком-
муникативной социальной динамике предметом управ-
ления оказывается движение, процесс, сама неустой-
чивость, неупорядоченность, «хаос» отношений»  [2]. 
Проникая во все сферы общественной жизни, инфор-
матизация в том виде, в котором мы ее наблюдаем се-
годня, не имеет аналогов в природе. Сегодня уже не-
достаточно рассуждать о необходимости актуальной и 
достоверной информации для реализации управления. 
«Мы живем не в мире, о котором у нас есть какая — то 
информация. Напротив, мы обитаем в мире, созданном 


информацией»  [3]. В подобных условиях многоформат-
ного информационно коммуникативного пространства 
эффективность организации уже не определяется только 
ее финансово — экономическими результатами. «Про-
изводство знаний — вот новое предназначение биз-
неса»  [4]. В рамках организации знания теперь рассма-
триваются не просто как какая-либо информация, а как 
активы, которые принимают непосредственное участие в 
производственном процессе материальных или немате-
риальных благ. Таким образом, «организации с традици-
онным управлением, для которых важнейшим ресурсом 
являлся капитал, преобразуются в организации с управ-
лением знаниями, для которых важнейшим ресурсом яв-
ляется именно интеллектуальный капитал — инфор-
мация и знания, способный свободно конвертироваться 
в любую валюту»  [5].


Итак, управление в информационном обществе се-
годня строиться, прежде всего, на следующих основных 
признаках нового общества: ориентация на знания; циф-
ровую форму представления объектов; виртуальную при-
роду информационного общества; его предельную инте-
грированность и межсетевое взаимодействие, особый 
язык киберпространства; его инновационную природу; 
динамизм; глобальные масштабы; наличие противо-
речий  [6].


Анализируя специфику управления в информаци-
онном обществе на макроуровне, следует отметить такой 
феномен как «власть». Проблема определения сущ-
ности власти, особенностей ее функционирования в со-
временном обществе занимает одно из ведущих мест в 
социально — гуманитарных исследованиях. Феномен 
власти так или иначе тесным образом связан с принуж-
дением. Власть определяется как возможность навязы-
вания своей воли другим, вопреки сопротивлению. Но в 
последнее время происходят существенные изменения в 
понимании власти. В связи с распространением всевоз-
можных видов коммуникации, средств коммуникаций и 
коммуникативных отношений изменяется сама система 
взаимодействия власти и общества. Сознание общества 
меняется в сторону со-управления, оно уже хочет влиять 
на власть. Создается новое отношение народа к власти. 
Поэтому власть вынуждена трансформироваться, избе-
гать откровенного насилия, использовать новые приемы 
влияния и убеждения. Она стремится создать впечат-
ление правомерности своих действий.
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Некоторые авторы отмечают появление совре-
менных технологий власти. «Технологии, используемые 
во власти, это сверхумное оружие, эффективно исполь-
зующееся для обработки человеческого сознания, вли-
яющее на его внутренний мир и изменяющее его ми-
ровоззрение»  [7]. Современные технологии являются 
более скрытными, латентными, их явным отличием яв-
ляется максимальное задействование таких субъектов 
власти, как СМИ, телевидение, Интернет, являющихся 
основными источниками передачи информации и тем 
самым основными инструментами воздействия на чело-
века. «В коммуникативном плане власть проявляется в 
способности заставить других принять выгодную для го-
ворящего интерпретацию действительности, т. е. в при-
нуждении к определенной точке зрения»  [8]. Итак, эво-
люция стратегии власти заключается в том, что власть 
начинает опираться на легитимацию силы в форме 
права, на управление человеческим поведением посред-
ством слова.


В информационном обществе, зачастую, проис-
ходит отчуждение фактического управления (особенно 
в своей политической составляющей) от реальных лиц, 
наделенных полномочиями и статусом. Остается лишь 
образ власти, сконструированный СМИ. Таким образом, 
можно сказать, что современное управление выступает 
в качестве управления информационными потоками, ор-
ганизации и поддержки информационной логистики. 
Некоторые авторы также отмечают, что такое инфор-
мационное управление все в большей степени подменя-
ется информационным манипулированием. «Основная 
задача информационного манипулирования добиться, 
чтобы сообщение было «правильно» воспринято ау-
диторией, т. е. оно должно вызвать у адресата заранее 
предусмотренную реакцию: полученные сообщения 
должны являться предикатом последующего поведения 
адресата»  [3].


Так как ранее отмечалось, что общество находится 
в постоянно «переходном», изменяющемся, непред-
сказуемом состоянии, у него появляется новый меха-
низм социокультурного развития — инновация. Многие 
компании на пути создания инноваций и инноваци-
онной среды приходят к пониманию о важности со-кон-
куренции, кооперации, создания связей и сетевых 
структур. Таким образом, актуальной тенденцией стано-
вится создание инновационно — технологических кла-
стеров.


Кластеризация стала впервые изучаться в экономике 
с целью повышения конкурентоспособности благодаря 
исследованиям М. Потера, который определял «кластер 
как группу соседствующих взаимосвязанных компаний 
и связанных с ними организаций, действующих в опре-
деленной сфере и характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг друга»  [9]. В ин-
новационный кластер можно включить четыре основных 
стратегических структурных элемента, в которые входят 
все группы акторов и институтов:
1. Производство (основные акторы кластера, играют 


решающую роль в организации и проведении иссле-
дований);


2. Научный сектор (организации профессиональной 
подготовки и переподготовки, вузы и научные орга-
низации, которые создают и распространяют знания);


3. Сектор производственных услуг (осуществляют по-
мощь промышленным компаниям в разработке и/или 
внедрении новых товаров, услуг, моделей управления);


4. Институциональный сектор (координируют деятель-
ность между структурными подразделениями фирмы). 
В результате взаимодействия всех структурных эле-
ментов кластера возникает определенный синерге-
тический эффект: все участники кластера получают 
выигрыш от совместной деятельности. По мнению 
М. Беста в подобных кластерах формируются специ-
фические организационные возможности — способ-
ность предприятий накапливать и эффективно ис-
пользовать нематериальные активы, базирующиеся 
на знаниях — технологии, ноу-хау, которые преобра-
зуются в динамические способности кластера.
Инновационно-технологические кластеры харак-


теризуются как правило проектными, т. е. кратковре-
менными и ситуативными моделями взаимодействия, 
происходящих по поводу конкретных общих идей и 
проектов. Актуальным вопросом здесь выступает по-
строение эффективных механизмов коммуникации и 
обмена знаниями и компетенциями между организаци-
ями-партнерами. В данном случае, активно использу-
ются такие технологии развития и обучения персонала, 
как наставничество, рабочие группы, обучение методом 
«shadowing», обучение методом «buddying, обучение 
действием и др. Обмен знаниями между фирмами может 
осуществляться по технологии обучения «secondment», 
когда компания направляет («командирует») своего со-
трудника на определенное время в стороннюю компанию, 
с которой у организации сложились деловые, партнер-
ские отношения, для приобретения сотрудником новых 
знаний и навыков. В качестве механизма накопления пе-
редачи знаний и развития коммуникации в рамках инно-
вационного кластера может выступать политика ком-
паний в отношении поддержки инициатив. Некоторые 
компании систематизируют данную работу через раз-
личные платформы, электронные системы, корпора-
тивные порталы. Корпоративный банк знаний — еще 
один из возможных механизмов развития коммуникации 
и передачи опыта. Формой его реализации может стать, 
к примеру, Google диск или сетевой диск, где размеща-
ется следующая информация: телефонная книга сотруд-
ников компании и отделов; страничка с положениями и 
регламентами; примеры приказов, распоряжений, заяв-
лений, обращений, служебных записок; заявки на опи-
сание того или иного процесса (по типу сайта желаний); 
экспертные статьи от специалистов подразделений; 
лента новостей компаний-партнеров и многое другое.


Итак, в эпоху формирования информационного об-
щества получает все большее распространение сетевой 
тип организации власти, управления и планирования. 
Сетевая организация начинает охватывать все обще-
ство как единый организм. Кроме того, она коренным 
образом изменяет не только предприятие, но и отдель-
ного работника, передавая последнему часть властных 
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16 полномочий: «Чем шире и глубже становится распро-
странение передовой информационной технологии на 
фабриках и в офисах, тем больше потребность в авто-
номном образованном работнике, способном и жела-
ющем программировать и принимать решения по всей 
последовательности работ. Информационная технология 
наделила новой властью непосредственного работника 
на уровне цеха»  [10, с. 235], он вынужден действовать 
более творчески и все чаще принимать самостоятельные 
решения. Особую важность на данном этапе приобре-
тают проведения исследований в управлении и исследо-
вательская компетентность менеджеров. По некоторым 
наблюдениям нами было выявлено, что совершенство-
ваться с профессиональной точки зрения можно не 
только через реальные практические действия, то есть, 
выполняя функционал на рабочем месте, но и через про-
ведение исследований в интересующей области. Таким 
образом, организация исследований помогает не только 
выявить какие — то противоречия в исследуемом про-
цессе и найти пути решения, но и самосовершенство-
ваться сотруднику как профессионалу, даже если ранее у 
него не было опыта работы в данной области.


Важность исследования управления также опреде-
ляется сложностью устройства самого управления. Сле-
дует помнить, что управление — это не просто созна-
тельная деятельность, а та особая ее разновидность, 
которая надстраивается над всякой другой деятельно-
стью, это деятельность над деятельностью по меткому 
высказыванию Г. П. Щедровицкого. По этому, очень 
важно понимать специфику управляемой системы, осо-
бенности той деятельности, которой мы управляем. Про-
ведение исследований позволяет посмотреть на процесс, 


систему со стороны, ответить на вопросы: а что мы де-
лаем сейчас, а какие методы, средства мы используем 
для осуществления своей деятельности, а каких резуль-
татов мы хотим достичь, то есть провести некоторую реф-
лексию. Таким образом, можно распознать проблемы и 
проблемные ситуации, определить причины их проис-
хождения, свойства, содержание, закономерности про-
ведения и развития, установить места данных проблем и 
ситуаций (это касается и системы научных знаний и си-
стемы практического управления). Кроме того, «бла-
годаря исследованию в управлении можно найти пути, 
средства и возможности использования новых знаний 
об обнаруженной проблеме, разработать варианты ре-
шения проблемы, а также выбрать оптимальный ва-
риант решения проблемы по критериям результатив-
ности, оптимальности, эффективности»  [11, с. 30].


Итак, на основе всего вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что современное управление в контексте 
общества информации и коммуникации претерпевает 
революционные изменения, обусловленные новыми со-
циотехническими и социокультурными процессами и яв-
лениями, связанными с информатизацией всех сфер 
общественной жизни. Прежние методы и стили управ-
ления все меньше находят свое применение. Специ-
фика управления сегодня определяется в первую оче-
редь постоянным движением информации и высокой 
степенью неопределенности. Управлять сегодня — это 
значит «управлять движением»: умение идентифициро-
вать знания и компетенции и вырабатывать механизмы 
их передачи и дальнейшего развития с учетом изменений 
во внешней среде и в соответствии со стратегическими 
целями организаций — партнеров.
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Эффективность использования трудовых ресурсов 
в организации
Колесникова Светлана Валерьевна, студент
Оренбургский государственный педагогический университет


Обобщено понятие «трудовые ресурсы» на современном этапе экономики. Проанализированы задачи 
предприятий по обеспечению трудовыми ресурсами. Отмечены проблемы предприятий в подборе кадров 
и пути их разрешения.
Ключевые слова: экономика, трудовые ресурсы, кадры, гибкость, рынок труда, кадровая политика, обу-
чение, система подготовки


Изменения в структуре отечественной экономики, 
трансформация форм собственности, развитие 


новых форм собственности, развитие новых видов эко-
номической деятельности изменяют рынок труда, транс-
формируя потребности работодателей в одном из важ-
нейших факторов производства — рабочей силе.


Во всей совокупности ресурсов организации особое 
место занимают трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы — 
часть населения страны, которая по физическому раз-
витию, приобретенному образованию, профессиональ-
но-квалифицированному уровню способна заниматься 
общественно-полезной деятельностью. На уровне от-
дельных предприятий и организаций вместо термина «тру-
довые ресурсы» чаще всего используют термин «кадры» 
или «персонал». На базе каждого предприятия суще-
ствует своя кадровая политика, которая имеет в совокуп-
ности правила и нормы, цели и представления, которые 
определяют направление и содержание работы с персо-
налом. От кадровой политики зависит многое, и в первую 
очередь, насколько рационально используется рабочая 
сила и эффективность работы предприятия или компании.


Одним из основных разделов анализа работы пред-
приятия, является анализ трудовых показателей, ко-
торый в свою очередь выдвигает следующие задачи 
эффективности использования трудовых ресурсов и за-
ключаются в:
1. изучении и оценке обеспеченности трудовыми ресур-


сами по категориям и профессиям;
2. в изучении вопросов текучести кадров;
3. в выявлении резервов трудовых ресурсов.


Любая организация или предприятие невозможно 
без квалифицированных кадров. Важным фактором 
роста производительности труда становится повышение 
образовательного и квалификационного уровня работ-
ников. В современной экономике обучение — один из 
самых важных стратегических инструментов компании. 
Разрабатываются различного рода системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников 
на предприятии, которые должны быстро реагировать на 
изменения потребностей производства в рабочей силе, а 
так же предоставить работникам возможность для обу-
чения в соответствии с их интересами.


Под эффективностью понимается, как достижение 
каких-либо определенных результатов. Эффективность 
очень схожа с понятием результативность. Главным кри-
терием эффективности является степень удовлетво-


рения конечных потребностей общества, и прежде всего, 
связанных с развитием человеческой личности. Эффек-
тивность — это способность выполнять работу и до-
стигать необходимого или желаемого результата с наи-
меньшей затратой времени и усилий.


Вопросами эффективности труда занимался ученый 
А. К. Гастев. Проблемами организации труда и управ-
ления был П. М. Керженцев. При НИИ труда вопро-
сами нормирования управленческого труда занимался 
Г. Э. Слезингер и ряд других ученых и научных сотруд-
ников, как Л. Н. Качалина, О. В. Козлова, Г. Х. Попова, 
Л. Н. Зудина. На практике в организациях по управ-
лению трудовыми ресурсами широко применяются ме-
тоды Д. Ульриха, Д. Филипса. Теориями мотивации труда 
занимались А. Мослоу, Д. Адамс. Изучая труды данных 
ученых, психологов, можно отметить, что большое место 
в организации занимают вопросы обучения, переподго-
товки персонала.


Подготовка, переподготовка кадров и повышение 
квалификации — важное звено в сбалансированности 
спроса и предложения рабочей силы.


Предприятие, организация ежегодно ставит в об-
ласти обучения задачи и состоит в обеспечении надле-
жащего уровня подготовки работника, соответствую-
щего требованиям рабочего места (должности); условий 
для мобильности работника, как предпосылки к лучшему 
использованию и обеспечению занятости; возможности 
для продвижения работника, как условия формирования 
мотивации и удовлетворенности трудом.


Действительно, меняя профессиональную направ-
ленность подготовки, уровень квалификации, а также 
осуществляя первичную подготовку для конкретных ра-
бочих мест, организация может обеспечить полное соот-
ветствие структуры работников структуре рабочих мест с 
учетом всего спектра требований, предъявляемых к ка-
честву рабочей силы.


Вопросами качества работы персонала в организации 
значительно расширяются. Прежде всего это связано с 
ослаблением роли государственного регулирования под-
готовки квалифицированной рабочей силы через си-
стему профессионально-технического образования, а 
также с переподготовкой высвобождаемой части ра-
бочей силы, повышением значимости процессов пере-
мены труда, с ориентацией предприятия на удовлетво-
рение потребности в квалифицированной рабочей силе 
за счет собственных работников.
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16 Кадровая политика организации при подготовке ка-
дров имеет различную направленность, которая направ-
лена на подготовку узкоспециализированных рабочих, 
умеющих выполнять одну или две конкретные операции, 
так же на подготовку рабочих широкого профиля на базе 
серьезной теоретической подготовки.


Не секрет, что главной проблемой организации или 
предприятия заключается в сокращении текучести 
кадров. Чтобы сократить текучесть кадров необходимо:


 — улучшить социально-экономические и производ-
ственные условия труда;


 — сократить и в дальнейшем вытеснить ручной, мало-
квалифицированный и тяжелый физический труд 
путем комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов;


 — улучшить обслуживание рабочих мест, санитарно-ги-
гиенические условия труда (например: оборудовать 
вентиляциями для того, чтобы температура воздуха в 
них соответствовала допустимому уровню);


 — совершенствовать систему оплаты труда (так как 
в основном из-за низкой оплаты труда происходит 
увольнение работников), премиальную систему. 
Оплата труда должна являться стимулом для повы-
шения квалификации труда и теоретического уровня.
Это еще не весь спектр причин текучести кадров. На-


блюдается сезонность в использовании трудовых ре-


сурсов. Поэтому необходимо спланировать работу орга-
низации так, чтобы рабочие имели желание эффективно 
работать и выполнять возложенные на них обязанности.


Из многочисленных методов обучения сотрудников, 
наиболее значимыми считаю следующие: рабочие ин-
струкции, которые не требуют специального или дли-
тельного обучения; переходное обучение на курсах с ис-
пользованием тренажеров; имитацию — аналогию или 
воспроизведение реальной системы, если обучение со-
пряжено с опасностью или отличается большой слож-
ностью (например, подготовка летчиков); ролевые игры; 
фильмы, телепередачи и лекции для расширения круго-
зора и улучшения мыслительного процесса; дискуссии; 
ротацию — временное использование кадров на других 
постах (важна для обучения менеджеров); использо-
вание персонала, особенно менеджеров, для работы в 
других отраслях промышленности (аутсорсинг); дистан-
ционное обучение.


Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, 
что каждый человек в организации должен строго вы-
полнять свои функциональные обязанности в соответ-
ствии с занимаемой должностью. От этого будет зави-
сеть и объем, и своевременность выполнения работ, и 
использование технологий, получаемая прибыль на 
предприятии или организации и ряд других экономиче-
ских показателей.
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Направления снижения себестоимости предприятий 
(организаций)
Колотова Алена Михайловна, студент
Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк)


Себестоимость продукции отражает степень исполь-
зования материальных, трудовых и финансовых 


ресурсов, качество работы отдельных работников и 
руководства предприятия (организации), а также эффек-
тивность деятельности предприятия в целом. Поэтому 
этой проблематике посвящено большое количество пу-
бликаций российских  [1–3] и зарубежных ученых  [4,5].


Известно, что для любой коммерческой деятельности 
наиболее выгодным является невысокая себестоимость 
продукции: чем меньше затраты на производство и реали-


зацию продукции, тем ниже цена, а значит, тем лучше для 
конкурентоспособности организации на рынке. Каждое 
предприятие стремится добиться наиболее выгодной се-
бестоимости продукции за счет снижения затрат.


Себестоимость может быть снижена при выполнении, 
как минимум двух условий: если будет происходить 
уменьшение затрат при неизменном выходе продукции; 
если темпы роста валовой продукции будут опережать 
темпы увеличения затрат  [6]. Так же, важное значение, 
для снижения себестоимости продукции имеют: кон-
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центрация производства; рациональная внутрихозяй-
ственная специализация  [7]; научно-обоснованное нор-
мирование расхода материальных ресурсов  [8].


Снижение трудоемкости продукции (роста произво-
дительности труда) можно достичь несколькими спосо-
бами. Наиболее эффективными из них являются  [9]: ав-
томатизация и механизация производства; разработка и 
применение высокопроизводительных технологий; за-
мена и модернизация устаревшего оборудования.


Сокращения расходов по амортизации основных про-
изводственных фондов на единицу продукции можно до-
стичь путем лучшего использования этих фондов, макси-
мальной их загрузки.


Для снижения затрат необходимо разработать си-
стему стимулирования работников. Важно разработать 
положения по премированию сотрудников за снижение 
затрат  [10].


Источники резервов снижения себестоимости: во-
первых, это эффективное использование производ-
ственной мощности, обеспечивающей увеличение 
объема производства; во-вторых, это сокращение за-
трат на производство за счет экономного использования 
всех видов ресурсов, роста производительности труда, 
сокращение непроизводительных расходов производ-
ственного брака, сокращение потерь рабочего времени 
и т. д. Величина резервов не постоянна. Она зависит от 
качества проводимой аналитической работы, в резуль-
тате которой выявляются упущенные возможности (ре-
зервы) снижения себестоимости.


Величина резервов по снижению себестоимости 
определяется по формуле:


Рс = Св — Сф = ( (3ф — Рз + 3д)/ (Vф + ΔV)) — 
(Зф/Vф),  (1)


где Св, Сф — соответственно возможный и фактиче-
ский уровни себестоимости изделия, руб.;


Рс — резерв снижения себестоимости, руб.;
Рз — резерв снижения затрат, руб.;
3ф — затраты фактические, руб.;
Зд — затраты дополнительные, необходимые для ос-


воения резервов увеличения выпуска продукции, руб;


ΔV — резерв роста объема выпуска продукции, т;
Vф — фактический объем выпуска продукции, т.
Резервы сокращения затрат устанавливаются по ка-


ждой статье расхода за счет конкретных организацион-
но-технических мероприятий, которые способствуют 
экономии сырья, энергии, материалов, зарплаты и т. д. 
К организационно-техническим мероприятиям относят 
улучшение организации производства и труда, вне-
дрение прогрессивной технологии.


Экономию затрат по заработной плате за счет орга-
низационно-технических мероприятий (Рзп) можно рас-
считать по формуле:


Рзп = (Т1 — Т0) х 3пл х Vпл., (2)
где Т1, Т0 — трудоемкость единицы изделия соответ-


ственно до внедрения и после внедрения соответству-
ющих мероприятий, чел-см/т;


3пл — уровень среднечасовой заработной платы на 
планируемый период, руб;


Vпл — планируемый объем выпуска продукции, т.
Резерв снижения материальных затрат (Р) на запла-


нированный выпуск продукции за счет внедрения орга-
низационно-технических мероприятий можно рассчи-
тать по формуле:


Рзп= (Рм1 — Рм0) х Цпл x Q, (3)
где Рм1, Рм0 — расход материалов на единицу про-


дукции соответственно до и после внедрения меропри-
ятий, руб.;


Цпл — плановые цены на материалы, руб.
Таким образом, наиболее важными путями сни-


жения затрат в традиционном представлении является 
экономия всех видов ресурсов, потребляемых в произ-
водстве: трудовых и материальных. Поэтому, актуальна 
задача снижения трудоемкости выпускаемой про-
дукции, роста производительности труда, сокращения 
численности административно-обслуживающего пер-
сонала.


При этом оценить результативность применяемых 
мер по снижению затрат с точки зрения их влияния 
на финансовый результат можно, используя алгоритм, 
представленный в работе  [11].
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Оценка и оптимизация закупочной деятельности  
сетевого предприятия общественного питания
Комарова Оксана Анатольевна, студент; 
Жихарева Виктория Сергеевна, старший преподаватель
Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург)


В настоящее время благополучие и коммерческий успех предприятия всецело зависят от того, насколько 
эффективна его деятельность. Главной целью функционирования предприятия является получение мак-
симально возможной прибыли за счет реализации потребителям производимой продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг), на основе которой удовлетворяются социальные и экономические потребности. 
В качестве одного из наиболее важных условий, влияющих на поведение потребителей, является возмож-
ность получать необходимую продукцию в любой требуемый момент времени. Это обеспечивает ритмич-
ность работы предприятий-потребителей, позволяет эффективнее планировать свою деятельность. 
Цель организации закупочной деятельности у любого предприятия — увеличение прибыли через снижение 
затрат или увеличение продаж.
Ключевые слова: предприятие общественного питания, сфера услуг, эффективность, закупочная дея-
тельность, оптимизация


Актуальность темы исследования вызвана резким 
изменением структуры российского рынка обще-


ственного питания. Финансовая устойчивость в сфере 
общественного питания, становится не просто необхо-
димостью, а условием выживания многих современных 
компаний этого сектора рынка.


Сетевая форма организации бизнеса предполагает 
полную самостоятельность и юридическую независи-
мость предприятий, включенных в сеть. Они работают в 
сети на основании договоров, а единая информационная 
сеть и ресурсная база позволяют им обладать равными 
знаниями и использовать их для принятия как управлен-
ческих, так и превентивных решений, угадывающих тен-
денции в развитии спроса.  [1, с. 223]


Основные цели создания сетей — это формирование 
общей ресурсной базы для снижения издержек ее экс-
плуатации и воспроизводства; создание общей базы 
знаний, обмен необходимыми компетенциями и пред-
ложение рынку более привлекательной ценности; рас-
пределение рисков между партнерами; максимизация 


совокупных доходов за счет возникновения сетевого си-
нергетического эффекта (системного эффекта).


Факторы устойчивости и эффективности сети: устой-
чивость информационных связей; согласованность дей-
ствий участников сети; наличие и исполнение внутрисе-
тевых стандартов; доверие между участниками сети или 
внутрисетевая корпоративная культура.


 — Сети — это гибкие горизонтальные управленче-
ские структуры, функционирующие за счет общей 
ресурсной базы, в которой ключевым является ин-
формационный ресурс. Наиболее удачно сочетающие 
формальные и неформальные процедуры для коорди-
нации и согласования деятельности фирм-участников 
сети  [2, с. 142].
Рынок общественного питания всегда считался одним 


из наиболее уязвимых в периоды экономической неста-
бильности. Проблемы у рестораторов были в 2009-м 
году, когда, по данным Росстата, выручка заведений об-
щественного питания просела на рекордные 12,7 %, не-
гативные последствия кризиса почувствовал рынок и в 
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2014-м. Только в Москве, по оценкам экспертов, к на-
чалу 2015 года закрылось несколько сотен заведений, 
и рынок общепита, судя по всему, еще не достиг своего 
дна.  [3]


Первым сильным ударом по всему рынку обществен-
ного питания стало введённое в августе 2014 года эм-
барго на ввоз на территорию России продовольствия из 
США, стран Евросоюза, Канады, Норвегии и Австралии. 
Второй удар нанесло декабрьское падение рубля к дол-
лару, евро и другим валютам, что не смогло не сказаться 
на ценовой политике. Реакция клиентов на новые цены 
не заставила себя долго ждать. Так, по данным россий-
ских рестораторов, с начала 2015 года жители мегапо-


лиса стали реже ходить в местные рестораны, причем 
некоторые участники рынка фиксируют убыль посещае-
мости до 40 %. В России в настоящее время насчитыва-
ется 26 международных сетей, представляющих профиль 
общественного питания в 36 крупнейших городах.  [4, 
с. 98]


Исследуемая специализируемая сеть предприятий 
питания входит в состав ресторанного холдинга ООО 
«ВЕСТ-РЕСТОРАНС» располагается в г. Екатеринбург 
и включает в себя 12 точек общественного питания, рас-
положенных в 3 районах города. Особое значение ком-
пания придает развитию технологии конкурсных закупок, 
что реализуется посредством системы непрерывного мо-


Таблица 1


Предлагаемая для ООО «ВЕСТ-РЕСТОРАНС» методика вычисления показателей  
для получения оценки эффективности


Обозначение показателей Расчет / Примечание
R — рейтинг поставщика, где Q — качество 
материалов и комплектующих, где Кк — доля 
закупаемой продукции ненадлежащего ка-
чества, где Vн — количество несоответству-
ющих материалов и комплектующих; Vп — 
количество поставленных материалов и 
комплектующих


R = Q + ½ D + Ор (максимальное значение R=50),
Q = Kк + Pсмк — Nа. н. — 2 х Nр. п.
Кк = Vн/Vп, Vн/Vп = 0 Kк = 10 0 < Vн/Vп < 0,01 Kк = 5 Vн/Vп > 0,01 Kк 
= 0 Каждая организация может установить приемлемый уровень за-
купаемых материалов и комплектующих ненадлежащего качества, в 
данном случае допустимый уровень принят за 1 %


Pсмк — состояние системы менеджмента ка-
чества поставщика


0 ≤ Pсмк ≤ 10 Состояние СМК оценивается по десятибалльной шкале, 
например: СМК сертифицирована, эффективно функционирует 
(ведутся записи, производятся корректирующие действия) — 10 
баллов; СМК функционирует, но сертификат отсутствует — 5 баллов; 
СМК не функционирует — 0 баллов


Nа. н. — количество актов на несоответствие
Nр. п. — количество рекламаций от потребителей
D — оценка поставки, где Кд/к — отношение 
дебиторской задолженности к кредиторской, 
где Dд — дебиторская задолженность (руб.). 
Dк — кредиторская задолженность (руб.) 


D = Кд/к + Sп + Сп + Тп Dд/Dк = 0 Кд/к = 10 0 < Dд/Dк < 1 Кд/к = 8 Dд/
Dк = 1 Кд/к = 6 Dд/Dк > 1 Кд/к = 0


Sп — условия платежа 0 ≤Sп ≤ 10 Условия платежа оцениваются по десятибалльной шкале 
с учетом процента кредита и предоставленной скидки, например: — 
поставка в кредит — 10 баллов; — поставка 50 % в кредит и скидка 
10 % — 5 баллов; — поставка по предоплате — 0 баллов


Cп — комплектность поставки 0 ≤Сп ≤ 10 Комплектность поставки оценивается по десятибалльной 
шкале с учетом состояния тары, упаковки, наличия маркировки, со-
проводительных документов, например: — комплектность поставки 
полная — 10 баллов; — отсутствовал сертификат качества на про-
дукцию, но был предоставлен по требованию в кратчайший срок, что 
не сказалось на производстве — 5 баллов; — упаковка повреждена, 
данные накладной не соответствуют поставленной продукции — 0 
баллов


Тп — сроки поставки 0 ≤Тп ≤ 10 Сроки поставки оцениваются по десятибалльной шкале, 
например: — сроки соблюдены — 10 баллов; — незначительные 
отклонения в сроках, не повлиявшие на ход производства — 5 
баллов; — значительные отклонения в сроках — 0 баллов


Ор — общая эффективность работы с постав-
щиком


0 ≤ Ор ≤ 10 Общая эффективность работы с поставщиком оценива-
ется по десятибалльной шкале; оценивается открытость поставщика, 
оперативность принятия решений, гибкость, нацеленность на долго-
срочное сотрудничество и другие существенные факторы
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16 ниторинга рынка, поиска новых поставщиков и их при-
влечения к участию в конкурентных процедурах. ООО 
«ВЕСТ-РЕСТОРАНС» проводит закупки по системе 
планирования и контроля над расходованием финан-
совых ресурсов, при которой соблюдаются действующие 
нормативы дебиторской и кредиторской задолженности 
и величины оборотных средств, вложенных в материаль-
но-производственные запасы.  [5, с. 56]


Рассмотрим организацию системы закупок. Орга-
низационная структура управления закупками ООО 
«ВЕСТ-РЕСТОРАНС» обеспечивает эффективность 
процесса снабжения за счет четко регламентированного 
распределения функций и ответственности между под-
разделениями — участниками процесса. Необходимо 
отметить, что стратегической задачей ООО «ВЕСТ-РЕ-
СТОРАНС» является создание системы управления 
корпоративными закупками, которая ориентирована на 
достижение таких целей, как повышение конкуренто-
способности, достигаемой за счет снижения издержек 
на закупки и повышения качества приобретаемых мате-
риально-технических ресурсов, повышение инвестици-
онной привлекательности компании и противодействие 


злоупотреблениям, связанным с проявлением кор-
рупции при осуществлении закупок. (Таблица 1)


Стоит отметить, что предлагаемая для ООО 
«ВЕСТ-РЕСТОРАНС» методика учитывает объек-
тивные и субъективные показатели при оценке. Даже 
объективные факторы можно трактовать субъективно, 
например, значение параметра Кк (доля закупаемой 
продукции ненадлежащего качества) не обязательно 
должно быть оценено в 0, 5 либо 10 баллов, пользова-
тель методики может оценить данный параметр в 9, 8, 7 
баллов в зависимости от количественного значения не-
соответствующей продукции и других факторов, из-
вестных пользователю методики.


Такой подход напрямую зависит от уровня профес-
сиональной компетенции пользователя методики: чем 
выше уровень компетенции, тем выше может быть доля 
компетентной оценки. При низком уровне компетенции 
долю субъективной оценки следует снижать, давая более 
детальные разъяснения по методике оценки, для полу-
чения более объективных данных. Такой подход к рас-
четам более объемен, поэтому целесообразно прибегать 
к его автоматизации. (таблица 2)


Таблица 2


Определение типа и уровня управления поставляемой продукцией в зависимости от рейтинга поставщика  
ООО «ВЕСТ-РЕСТОРАНС»


Значение 
 рейтинга


Тип управления
Степень доверия организации  


к поставщику
Уровень контроля 


 поставляемой продукции


50–45 1
Надежный поставщик, рекомендуется для 
осуществления дальнейших поставок


Входной контроль на основании 
сопроводительных документов к 
поставляемой продукции


45–35 2
Удовлетворительный поставщик, рекомен-
дуется для осуществления дальнейших по-
ставок


Выборочный входной контроль 
поставляемой продукции


35–25 3
Ненадежный поставщик, осуществление 
дальнейших поставок не рекомендуется


Сплошной входной контроль по-
ставляемой продукции


Менее 25 4
Работа с поставщиком возможна только в 
случае без альтернативности поставки


Сплошной входной контроль по-
ставляемой продукции


Выполнение организацией требований к переоценке 
поставщиков материально-технических ресурсов позво-
ляет отсеивать ненадежных поставщиков и определять 
уровень контроля поставок. Что, в свою очередь, позво-
ляет предотвращать некачественные поставки, снизить 
уровень несоответствующей продукции, допущенной в 
производство и снизить уровень рекламаций потреби-
телей.


На основании данных переоценки поставщиков це-
лесообразно проводить статистическую обработку 
данных с целью изыскания возможностей повышения 
качества поставляемой продукции, а также каче-
ства работы с поставщиками. ООО «ВЕСТ-РЕСТО-


РАНС 10», основываясь на результатах оценки и пере-
оценки, должна определять тип и уровень управления 
поставками для каждого поставщика, что, в свою оче-
редь, позволяет оптимизировать организацию процесса 
входного контроля закупаемых материалов и снизить 
уровень несоответствующей продукции, допущенной в 
производство.


Предложенные методики позволяют определять сте-
пень доверия ООО «ВЕСТ-РЕСТОРАНС» к постав-
щику и уровень управления поставляемой продукцией 
в зависимости от рассчитанной оценки и проведенного 
анализа, следовательно, повысить эффективность ком-
мерческой деятельности всей сети.
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К вопросу о повышении производственной дисциплины 
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Статья посвящена вопросу повышения производственной дисциплины и производительности труда на 
предприятии. Рассмотрены и проанализированы происходящие изменения в настоящее время по этому во-
просу. На основе проведенного исследования были выделены основные принципы построения организации и 
характерные особенности, касающиеся рациональной модели трудовых отношений.
Ключевые слова: производительность труда, управление, производственная дисциплина, рациональная 
модель трудовых отношений, система, эффективность


В настоящее время США и Япония являются миро-
выми лидерами по уровню производительности труда. 


В России для достижения уровня промышленно-раз-
витых стран производительность труда необходимо под-
нять в четыре раза по всем отраслям, а в некоторых от-
раслях требуется не четырехкратное, а десяти — и даже 
двадцатикратное увеличение производительности труда. 
Простым увеличением закупок высокотехнологичного 
оборудования проблему низкой производительности 
труда не снять. В первую очередь, необходима новая мо-
дель организации производства, о чём неоднократно за-
являли руководители государственных органов власти.


В повышении производительности труда сокрыты 
большие внутренние резервы любых компаний. На-
пример, даже без модернизации оборудования только 
увеличение производительности персонала позволяет 
существенно сократить издержки производства  [1].


По данным Минэкономразвития РФ, McKinsеy & 
Cоmраny, Bоstоn Cоnsulting Grоuр, производитель-
ность труда персонала в российских предприятиях со-
ставляет менее 50 % от необходимого уровня (от уровня 
производительности труда немецких и американских ра-
ботников). Это означает, что российские предприятия, 
выплачивая персоналу 100 % заработной платы в на-
дежде на 100 % отдачи, а взамен получают менее 50 % 
отдачи. В результате прямые потери из-за низкой про-
изводительности труда составляют свыше 50 % средств 
фонда оплаты труда (ФОТ). Если взять усредненные 
данные по заработной плате в российских организациях, 
в сумме 36 тыс. рублей в месяц, то при производитель-
ности труда менее 50 % потери предприятий на каждого 
работника составляют свыше 18 тысяч рублей в месяц, 
или более 216 тыс. рублей в год — более половины го-


дового ФОТ. В связи с этим, посчитанные выше суммы 
предприятия отдают, но взамен ничего не получают. 
Такой расклад не может устраивать собственников ор-
ганизаций.


Многие организации в той или иной степени сталки-
ваются с необходимостью сокращения издержек, при-
нимают меры без предварительного анализа и оценки 
их последствий, нередко копируя то, что уже сделали 
другие. Также следует отметить, что результат этих не-
продуманных действий может сильно сказаться на эко-
номии на рабочей силе, что, как правило, дает лишь 
кратковременный эффект и в будущем не будет давать 
хорошей долгосрочной перспективы. Большинство из 
них негативно влияют на развитие компании, поскольку 
стоимость последующего восстановления превышает 
сэкономленные средства. В настоящее время оптими-
зация издержек должна стать регулярным процессом — 
это главное условие выживания бизнеса в высококон-
курентной среде. Но нужно отметить, что единственно 
правильного для всех решения здесь не существует: 
выбор той или иной альтернативы зависит от конкретной 
ситуации, результат от снижения затрат может быть и 
положительным, и отрицательным. Поэтому ключевой 
задачей компании в условиях нестабильности рынка ста-
новится выбор в нужное время оптимального подхода, 
а также отказ от тех методов, которые могут принести 
больше вреда, чем пользы.


Стратегическое управление компанией требует це-
лостной оценки ее человеческих ресурсов, в число ко-
торых включаются и постоянные работники, и занятые 
по разовым договорам внештатники, и консультанты, 
и сторонние поставщики услуг (аутсорсинговые ком-
пании), и стратегические бизнес-партнеры, и стажеры. 
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16 Сокращая затраты на персонал, очень многие компании 
преследуют единственную цель — краткосрочный рост 
денежных потоков. Поскольку долговременные послед-
ствия подобных решений редко анализируются (тем 
более, оцениваются в денежном выражении), страте-
гическое развитие компании может затормозиться. Оп-
тимизируя издержки, очень важно учитывать более ши-
рокий круг целей. Необходимо создать ряд методов, 
позволяющих снизить издержки.


Еще в начале XX века родоначальник научного 
управления Ф. У. Тейлор детально описал в своей книге 
«Принципы научного управления» проблему низкой 
производительности труда: «Когда работник приходит на 
работу, то, вместо того, чтобы прилагать все усилия для 
максимально возможного повышения своей выработки, 
он в большинстве случаев сознательно стремится рабо-
тать так мало, как только может, и давать значительно 
меньшую выработку, чем та, на которую он в действи-
тельности способен: во многих случаях не более одной 
трети или половины надлежащей дневной выработки. 
Основной причиной низкой производительности труда 
является обычно ошибочная система управления пред-
приятиями, которая принуждает каждого работника ра-
ботать медленно. Уничтожение различных причин мед-
ленности в работе должно настолько понизить издержки 
производства, что мы сможем уверенно конкурировать с 
нашими соперниками».


Если же Тейлор разработал ряд методов научной ор-
ганизации труда, основанных на изучении движений ра-
бочего с помощью стандартизации приемов и орудий 
труда, то на основе разработок Файоля и его последова-
телей сформировалась административная модель орга-
низации, базирующейся на четырех главных принципах:


 — чёткое функциональное разделение труда;
 — передача команд и распоряжений сверху вниз;
 — единство распорядительства («никто не работает 
более чем на одного босса»);


 — соблюдение «диапазона контроля» (осуществление 
руководства ограниченным числом подчиненных).
Все вышеуказанные принципы построения органи-


зации справедливы и для настоящего времени, несмотря 
на то, что достижения НТП наложили на них опреде-
ленный отпечаток. Разработанные А. Файолем прин-
ципы управления следует признать самостоятельным 
результатом науки управления, «администрирования» 
(отсюда и название «административная школа»)  [7].


Система административного управления позволяет 
решить две основные задачи управления, направленные 
на рост производительности: первая — задача рацио-
нальной организации труда; вторая — задача мотивации 
каждого работника к производительному и качествен-
ному труду.


Исходя из двух основных задач управления, це-
лостная система административного управления должна 
состоять как минимум из двух подсистем:
1) организационной системы управления;
2) системы административного управления персоналом.


Организационная система управления должна отве-
чать на вопросы: кто, что, как и когда должен делать в 


организации для эффективного выполнения ее целей и 
задач. В данной системе должны быть тщательно про-
работанные структура управления, положения о подраз-
делениях и должностные инструкции, отлаженный доку-
ментооборот, система бюджетирования и планирования.


Система административного управления персоналом 
отвечает на вопросы: как нужно трудиться, как работ-
никам строить отношения с руководителями и коллегами, 
как оплачивается и стимулируется труд, как руководи-
телям правильно управлять подчиненным персоналом. 
Данная система базируется на основе эффективной си-
стемы оплаты труда, в рамках которой решена проблема 
мотивации персонала к производительному и качествен-
ному труду. Она повышает дисциплину и исполнитель-
ность всего персонала, также наделяет действенными 
рычагами управления руководителей всех уровней, обе-
спечивая точное и неукоснительное исполнение каждым 
работником организации всех распоряжений непосред-
ственного руководителя и приказов генерального дирек-
тора  [1].


Из-за отсутствия системы административного управ-
ления на предприятиях, как правило, сводится практи-
чески на нет и весь экономический эффект, связанный 
с модернизацией производства. Отсутствие данной си-
стемы порождает неповоротливость любой организации. 
Персонал медленно и с неохотой осваивает новые техно-
логии и оборудование. В результате затраты на модер-
низацию производства начинают окупаться с большим 
запозданием, что приводит к непредсказуемым потерям. 
Система обеспечивает строгую дисциплину и исполни-
тельность на каждом рабочем месте в масштабе всей ор-
ганизации  [5].


Низкая производительность труда в условиях совре-
менной конкуренции является непозволительной ро-
скошью. Вопрос повышения производительности труда 
стоит перед большинством руководителей российских 
предприятий. Многие из них верно диагностируют, что 
основная проблема заключается в персонале. И, на 
первый взгляд, кажется, что нужно разработать лишь 
правильную систему стимулирования труда. Но россий-
ские руководители на своем опыте убедились, что «клас-
сическая» мотивация и стимулирование труда в нашей 
стране не дают результата  [1].


Если говорить о тарифных, премиальных, беста-
рифных, сдельных, смешанных и других системах оплат 
труда, то однозначно они не оправдывают себя в России. 
Не работают должным образом и прочие западные 
управленческие новации. Не помогают руководителям 
и разработанные ими же самими системы стимулиро-
вания. Залог эффективной работы персонала находится 
совсем не там, где ищут российские руководители — не 
в «сделке», не в системах материального и нематери-
ального стимулирования. Эффективность организаций 
в каждой стране напрямую зависит от особенностей на-
ционального менталитета, под влиянием которого на ка-
ждом предприятии формируется особая организаци-
онная культура  [8].


Во многих зарубежных странах, благодаря особен-
ностям менталитета жители исполнительны, дисципли-
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нированны, тяготеют к порядку и организованности. В 
России другой менталитет. В результате в наших компа-
ниях и организационная культура другая. У наших работ-
ников «не принято» неукоснительно выполнять распо-
ряжения руководителей, персоналу свойственна низкая 
дисциплина, работа спустя рукава. Как следствие, руко-
водство предприятий сталкивается со всевозможными 
организационными проблемами: низкой дисциплиной 
и низкой исполнительностью персонала, нарушением 
сроков, нарушением инструкции, несогласованностью 
между подразделениями, простоями, заговариванием, 
браком, недостачами, высокими издержками производ-
ства и т. д.  [3]. И вместо решения стратегических задач 
российский руководитель вынужден заниматься реше-
нием этих организационных проблем, так как они по-
рождают существенные потери и снижают прибыль. 
Более того, эти проблемы порождают организационный 
хаос. В итоге на отечественных предприятиях не удается 
нормально внедрить систему автоматизации, ISO, бе-
режливое производство — ничто не работает так, как 
должно работать. Организационные проблемы россий-
ских предприятий всецело порождены особенностями 
менталитета россиян. Именно поэтому все известные 
системы оплаты и стимулирования труда не дают и не 
могут дать результата  [4].


В российских предприятиях необходимо создать 
такую же организационную культуру, как в ведущих ми-
ровых компаниях. Для этого нужно разработать анало-
гичные (как в передовых зарубежных компаниях) пра-
вила эффективного коллективного труда и специальный 
механизм мотивации, стимулирующий персонал к их 
строгому выполнению. Для решения этой задачи была 
создана специальная система управления — Рацио-
нальная модель трудовых отношений.


Основное назначение РМТО — приведение в 
соответствие интересов работодателя и работников 
предприятия. Главное, что наиболее близко связывает 
интересы работника с работодателем — это заработная 
плата. Во-первых, система оплаты труда стимулирует 
персонал к повышению своей квалификации. Каждый 
работник периодически проходит аттестацию качества 
труда, от которой зависит величина заработной платы. 
Во-вторых, данная модель трудовых отношений 
содержит требования к персоналу по соблюдению мер 
промышленной безопасности — одно из важнейших 
элементов системы трудовых отношений, которые также 
связаны с оплатой труда. Это условие в системе оплаты 
труда предусмотрено по каждому рабочему месту. Кроме 
того, установлены меры морального стимулирования 
персонала. В результате такого подхода стимулирование 


и управление превращаются в два взаимосвязанных 
фактора. Главное отличие РМТО от широко применя-
емых в России систем мотивации и стимулирования 
труда состоит в следующем. Специальное построение 
РМТО на основе трех взаимосвязанных унифициро-
ванных систем (тарифной, результирующей и системы 
участия в прибылях) позволяет создать достаточное ко-
личество правил стимулирования при регулировании 
трудовых отношений, которые закрывают любые возни-
кающие вопросы мотивации в рамках любого предпри-
ятия любой численности персонала. Причем все правила 
регулирования отношений и мотивации понятны персо-
налу, так как являются прикладными к различным про-
изводственным ситуациям и регулированию отношений 
между работником и руководителем, между работником 
и его коллегами.


В результате внедрения РМТО создается рацио-
нальная организационная культура, которая решает 
проблему мотивации и делает поведение персонала ра-
циональным во всех отношениях. Крайне важно, чтобы 
система мотивации и управления персоналом учитывала 
все группы факторов стимулирования. Для того, чтобы 
каждый работник и весь коллектив начали производи-
тельно трудиться, не должно быть ни одной лазейки в 
правилах — ни малейшего шанса трудиться спустя ру-
кава без отрицательных для себя последствий. При этом 
надо работать производительно, быть дисциплиниро-
ванным и исполнительным должно быть единственно 
выгодным. Эта задача под силу только рациональной 
организационной культуре. Именно поэтому благодаря 
Рациональной модели трудовых отношений (РМТО), 
создающей рациональную организационную культуру, 
персонал становится исполнительным и высокопроизво-
дительным.


После внедрения данной системы управления на 
предприятиях формируется новая рациональная орга-
низационная культура, подобная организационной куль-
туре ведущих мировых компаний. Рациональная модель 
трудовых отношений является прикладной научной раз-
работкой. Она соединяет в себе высокую эффективность 
с простотой и удобством практического применения. 
Опыт ее применения на практике составляет свыше 
20 лет. Сегодня она успешно используется на многих 
российских предприятиях численностью от ста до не-
скольких тысяч человек. Многие из предприятий стали 
лидерами в своей отрасли. Это передовая, прорывная 
система управления. Она позволяет уверенно и последо-
вательно повышать производительность и прибыльность 
любого отечественного предприятия до уровня западных 
и азиатских компаний  [2].
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В статье рассмотрен алгоритм оценки финансовых рисков, методы оценки финансовых рисков. Даётся 
краткая характеристика количественных и качественных методов оценки финансовых рисков, их досто-
инства и недостатки.
Ключевые слова: финансовый риск, метод оценки финансового риска, количественный метод, каче-
ственный метод


Эффективное управление финансовыми рисками, при котором достигается поставленная цель — минимизация 
влияния финансового риска на конечный результат возможно только при достаточно точной оценке риска  [4].


В качестве исходной информации при оценке финансовых рисков используется бухгалтерская отчетность пред-
приятия  [1]:


 — бухгалтерский баланс, фиксирующий имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату;
 — отчет о финансовых результатах, представляющий результаты деятельности за отчетный период.
Все подходы к оценке финансовых рисков можно разделить на три большие группы:


1. Оценка вероятности возникновения. Финансовый риск определяется как вероятность возникновения неблаго-
приятного исхода, потери или ущерба.


2. Оценка возможных убытков при том или ином сценарии развития ситуации. Финансовый риск определяется как 
абсолютный размер потерь от возможного неблагоприятного события.


3. Комбинированный подход. Оценка финансового риска проводится путем определения как вероятности возникно-
вения, так и размера потерь.
На практике чаще всего используют комбинированный подход, потому что он дает возможность оценить не только 


вероятность возникновения риска, но и возможный ущерб для финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
выраженный в денежном эквиваленте.


Рассмотрим типовой алгоритм для оценки финансовых рисков, состоящий из трех последовательных этапов  [1].
Во-первых, проводится анализ всех возможных финансовых рисков и выбор наиболее значимых рисков, которые 


могут оказать существенное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность организации.
Во-вторых, определяется метод расчета того или иного финансового риска, который позволяет количественно/ка-


чественно формализовать угрозу.
В-третьих, прогнозируется изменение размера потерь/вероятность при различных сценариях развития предпри-


ятия, а также разрабатываются управленческие решения для минимизации негативных последствий.
Для управления рисками необходимо их правильно оценить (измерить). Рассмотрим классификацию методов 


оценки финансовых рисков предприятия, выделим их сильные и слабые стороны (таблица 1).
Все методы можно разделить на две большие группы: количественные методы и качественные методы.
Качественная оценка риска осуществляется при отсутствии достаточной базы статистических данных и представ-


ляет собой экспертные оценки, позволяющие создать структуру рисков. Основная цель качественного анализа ри-
сков заключается в выявлении источников и причин риска, а также этапов и работ, в ходе которых возникает угроза 
рисков.


Качественный анализ рисков состоит из следующих этапов:
1) определение потенциальных зон рисков
2) выявление рисков
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3) прогнозирование возможных последствий выявленных рисков.
Результаты качественного анализа служат исходной базой для проведения количественного анализа  [4]. Итак, 


разберем более подробно количественные методы оценки финансовых рисков предприятия.
Одним из главных составляющим финансового риска предприятия является кредитный риск. Кредитный риск 


связан с возможностью предприятия вовремя и в полном объеме не расплатиться по своим обязательствам/долгам. 
Данное свойство предприятия называют еще кредитоспособностью. Крайняя стадия потери кредитоспособности на-
зывается риск банкротства, когда предприятие полностью не может погасить свои обязательства. К методам оценки 
кредитного риска относят следующие эконометрические модели диагностики риска  [6]:


1. Оценка кредитных рисков по модели Э. Альтмана


Модель Альтмана позволяет оценить риск возникновения банкротства предприятия/компании или снижение ее 
кредитоспособности на основе дискриминантной модели, представленной ниже:


 (1)


где: Z — итоговый показатель оценки кредитного риска предприятия/компании;
К1 — собственные оборотные средства/сумма активов;
К2 — чистая прибыль/сумма активов;
К3 — прибыль до налогообложения и выплаты процентов/сумма активов;
К4 — рыночная стоимость акций/заемный капитал;
К5 — выручка/сумма активов.
Для оценки кредитного риска у предприятия необходимо сравнить полученный показатель с уровнями риска, 


представленными в таблице 2.


Таблица 2


Критерии оценки кредитного риска по методу Альтмана


Критерий Альтмана Кредитный риск (вероятность банкротства) 
1,8 и меньше Очень высокий риск
От 1,81–2,7 Высокий риск
От 2,8–2,9 Умеренный риск
Более 2,99 Низкий уровень риск


Следует заметить, что данная модель может быть применена только для предприятий, которые имеют обыкно-
венные акции на фондовом рынке, что позволяет адекватно рассчитать показатель К4. Снижение кредитоспособ-
ности увеличивает суммарный финансовый риск компании.


2. Оценка кредитных рисков по модели Р. Таффлера


Следующая модель оценки кредитных рисков предприятия/компании — модель Р. Таффлера, формула расчета 
которого следующая:


 
(2)


где: ZTaffler — оценка кредитного риска предприятия/компании;
К1 — показатель рентабельности предприятия (прибыль до уплаты налога/текущие обязательства;


Таблица 1


Методы оценки финансовых рисков организации


Сильные стороны Слабые стороны
Количественные методы Объективность оценки финансовых ри-


сков, создание модели изменения того 
или иного риска на основе статистических 
данных.


Сложность численной формализации каче-
ственных финансовых рисков предприятия.


Качественные методы Возможность оценки качественных рисков. Субъективность финансовых оценки рисков 
предприятия, следствие экспертных оценок.
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16 К2 — показатель состояния оборотного капитала (текущие активы/общая сумма обязательств);
К3 — финансовый риск предприятия (долгосрочные обязательства/общая сумма активов);
К4 — коэффициент ликвидности (выручка от продаж/сумма активов).
Полученное значение кредитного риска необходимо сопоставить с уровнем риска, который представлен в та-


блице 3.


Таблица 3


Критерии оценки кредитного риска по методу Таффлера


Критерий Таффлера Кредитный риск (вероятность банкротства) 
>0,3 Низкий уровень риска
0,3–0,2 Умеренный риск
<0,2 Высокий риск


3. Оценка кредитных рисков по модели Р. Лиса


В 1972 году экономист Р. Лис предложил модель оценки кредитных рисков для предприятий Великобритании, 
формула расчета которой следующая:


 (3)


где: К1 — оборотный капитал/сумма активов;
К2 — прибыль от реализации / сумма активов;
К3 — нераспределенная прибыль / сумма активов;
К4 — собственный капитал / заемный капитал.
Для того чтобы определить уровень кредитного риска необходимо рассчитанный критерий Лиса сопоставить с 


уровнем риска, представленным в таблице 4.


Таблица. 4


Критерии оценки кредитного риска по методу Лиса


Критерий Лиса Кредитный риск (вероятность банкротства) 
>0,037 Низкий уровень риска
<0,037 Высокий уровень риска


Далее на основе полученных результатов подготавливаются варианты управленческого решения. Обратим вни-
мание на то, что поскольку экономический риск порождается неопределенностью в условиях, в которых принима-
ются и будут реализованы экономические решения, в процессе анализа риска выявляется множество возможных 
вариантов решения анализируемой проблемы, а не какой-то определенный (таким образом реализуется так называ-
емый «сценарный подход»).


Анализируются последствия, которые могут наступить при принятии каждого из рассматриваемых вариантов. 
Причем особое внимание обращается на решения, потенциально несущие наибольшие отрицательные отклонения 
от планируемых показателей при наступлении риска, т. е. те, при реализации которых возможны наибольшие нега-
тивные последствия в случае принятия данного решения и проявления какого-либо из условий, создающих неопре-
деленность и вызывающих экономический риск.


На основании результатов проведенного анализа принимается окончательное управленческое решение  [2].
Выделим критерии, с помощью которых можно дать количественную оценку целесообразности принятия решения 


в условиях рынка  [3]:
Во-первых, решение, принимаемое в ситуации риска, необходимо оценить с точки зрения вероятности получения 


предполагаемого результата и возможности отрицательного отклонения от него. Наилучшим следует считать то ре-
шение, риск реализации которого меньше по сравнению с другими вариантами.


Во-вторых, должна оцениваться затратная сторона рискового решения. Иначе говоря, необходимо оценить за-
траты на осуществление рисковых вариантов. Предпочтительнее будет тот, который требует меньших затрат на осу-
ществление по сравнению с затратами при осуществлении других вариантов.


В-третьих, критерием оценки является время, необходимое на реализацию принимаемого решения. Наиболее 
целесообразно принятие решения, осуществление которого требует меньшего времени по сравнению с другими.
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Однако недостаточно оценить каждый из рассматриваемых вариантов решений по критериям вероятности, затрат 
и прибыли. Наиболее сложным является выбор такого из них, в котором совокупное значение этих показателей от-
клонения окажется оптимальным.


После принятия управленческого решения необходимо оценить возможный риск его реализации. Для этого  [5]:
1. Определите состав этапов реализации управленческого решения.
2. Выявите ключевые события каждого этапа, которые могут повлиять на дальнейшее развитие избранного вари-


анта пути решения задачи.
3. Определите затраты времени реализации каждого этапа с учетом возможности наступления его ключевых со-


бытий.
4. Проведите качественную оценку вероятности достижения желаемого результата.
5. Рассчитайте стоимость каждого этапа реализации управленческого решения с учетом стоимости наступления 


ключевых событий.
Абсолютная величина финансовых рисков, характеризующая принятие любого решения состоит из двух слага-


емых:
 — расходов, необходимых для осуществления данного решения;
 — возможного ущерба, нанесенного этим решением.
Относительный показатель финансовых рисков — степень риска. Он показывает, какова вероятность насту-


пления случая потерь. Чем больше неопределенность ситуации при принятии решения, тем выше риск  [5, с. 37].
Таким образом, делаем вывод, что для оценки финансовых рисков используют бухгалтерскую отчётность формы 


1 и формы 2, все подходы оценки финансовых рисков делятся на оценку вероятности возникновения, оценку воз-
можных убытков и комбинированный подход, который на практике используется чаще всего. Сам алгоритм оценки 
состоит из трёх частей: анализа, оценки, контроля и управления.


Чтобы качественно управлять рисками нужно их оценить. Существует классификация методов оценки финан-
совых рисков, которая делится на количественные и качественные методы.


Разобрав более подробно методы, пришли к заключению, что только комплексное использование количественных 
и качественных оценок финансовых рисков, взаимное дополнение одних методик другими обеспечит многогранное, 
комплексное и эффективное управление финансовыми рисками.
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Миссия представляет собой некую формулировку 
экономического будущего организации и занимает 


первое положение в иерархии целей компании. Факти-


чески она определяет основное направление будущего 
развития предприятия в целом. Значение миссии для ор-
ганизации состоит в следующем.
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16 Во-первых, миссия — это точка опоры для всех пла-
новых решений организации, для дальнейшего установ-
ления целей и задач.


Во-вторых, она формирует уверенность в том, что ор-
ганизация стремится к непротиворечивым, сравнимым 
целям и ориентирует работников на концентрацию их 
усилий на найденном ими направлении;


В-третьих, миссия формирует осмысление и помощь 
среди стейкхолдеров организации, то есть тех, кто заин-
тересован в её успехе (акционеров, работников, финан-
совых фирм, общества и т. д.)  [1].


Формирование видения — одна из задач высшего ру-
ководства.


Увеличение значения видения происходит по следу-
ющим причинам:
1. Видение проявляет себя как хороший способ мо-


тивации коллективов организаций, в особенности 
больших, децентрализованных, оно может помочь 
сплотить и объединить деятельность работников в 
одном направлении  [2–4].


2. Видение формирует чувство перспективы в деятель-
ности организации, обеспечивает преемственность 
следующих друг за другом целей организации. Ка-
ждая цель ограничивает рамки действий организации, 
а у видения нет финального рубежа, оно формирует 
импульс для непрерывного прогресса.
В широком понятии миссия — это сформулиро-


ванный смысл существования организации, её пред-
назначение, философия бизнеса, которая включает 
морально-этические нормы, ценности и принципы, в со-
ответствии с которыми организация намеревается осу-
ществлять свою деятельность.


Содержание миссии включает в себя следующие 
главные аспекты:


1) Философию, необходимо сформулировать базовые 
точки зрения и ценности организации, являющиеся 
основанием для создания системы мотивации;


2) Внутреннюю концепцию, при которой организация 
обрисовывает собственные слабости, уровень конку-
рентоспособности, причины выживания;


3) Подробное описание товаров и (или) услуг, предлага-
емых организацией;


4) Характеристику рынка — организация находит своих 
новых потребителей, клиентов, пользователей;


5) Цели организации, сформулированные в терминах 
выживания, роста, доходности;


6) Технологию, т. е. характеристики оборудования, тех-
нологических процессов, инноваций в технологии;


7) Внешний образ организации, ее имидж, подчеркива-
ющий экономическую, социальную и экологическую 
ответственность ее перед партнерами, потребите-
лями и обществом в целом  [5,6]. В этой части миссии 
необходимо передать впечатление, которое органи-
зация желает произвести на внешний мир.
Формулировка миссии организации должна подразу-


мевать постоянное развитие в краткосрочной и в дол-
госрочной перспективе. В наиболее упрощенном виде 
построение миссии может быть рассмотрено как «тех-
нологический системный взгляд с позиций бизнес-ин-
жиниринга»  [7]. Разработка (точнее конструирование) 
миссии организации, как и все в инженерном про-
ектировании, начинается с системы координат (Ри-
сунок 1)  [8].


 — Ось «надо» — отражает потребности рынка.
 — Ось «могу» — определяет возможности компании 
(уникальность ресурсов и навык).


 — Ось «хочу» — представляет собой философию биз-
неса (ожидания, ценности, принципы).


Рис. 1. Система координат разработки миссии


В такой системе координат разработка миссии пред-
ставляет собой задачу поиска компромисса между по-
требностями рынка, с одной стороны, и возможностями 
и желаниями компании — с другой.


Например, четвертая ось — «можно» будет отражать 
политические, экономические, технологические и соци-


альные ограничения макроокружения компании. Од-
нако их влияние, как правило, будет незначительным и до 
поры им можно будет пренебречь, сосредоточившись на 
наиболее существенных факторах рыночного окружения.


Видение организации — это описание того со-
стояния, которого она хочет достигнуть к определен-
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ному времени. Это формулировка того образа, который 
должен возникнуть, когда организация достигнет свой 
миссии. Оно объясняет и демонстрирует всем сотруд-
никам и общественности: что представляет собой орга-
низация; какой она должна стать; к чему она стремится.


Увеличение значения видения происходит по следу-
ющим причинам:
1. Видение проявляет себя как хороший способ мо-


тивации коллективов организаций, в особенности 
больших, децентрализованных, оно может помочь 
сплотить и объединить деятельность работников в 
одном направлении.


2. Видение формирует чувство перспективы в деятель-
ности организации, обеспечивает преемственность 
следующих друг за другом целей организации. Ка-
ждая цель ограничивает рамки действий организации, 
а у видения нет финального рубежа, оно формирует 
импульс для непрерывного прогресса.
Не существует стратегического видения, единого для 


всех организаций. Так как не существует единого стиля 
стратегического планирования. Это обусловлено объ-
ективным фактом, что каждая организация уникальна в 
своем роде. Следовательно, и стратегическое планиро-
вание и выработка видения организации для каждой ор-
ганизации уникальны.


Стратегическое видение — это внутренний документ, 
необходимый руководству компании, чтобы снять все 
сомнения относительно долгосрочных перспектив раз-
вития компании. Если миссия ориентируется на потре-
бителя, то видение компании акцентирует внимание на 
принципах деятельности, которые позволяют реализо-
вать эту миссию.


Формулировка видения должна быть лаконичной, ди-
намичной конструкцией, удобной для восприятия, как ло-


зунг или девиз. Видение должно отвечать следующим тре-
бованиям: вдохновлять; быть простым, как воспоминание 
или образ; заслуживать доверие; содержать ориентиры, 
которые могут служить основой для разработки стратегии.


Всю совокупность направлений деятельности органи-
зации можно разделить на три ключевых вида.
1. Идеалы — направленность на что-то большее, чего 


не добьешься, но приблизиться к его достижению 
все-таки возможно;


2. Цели — самые обширные направления деятельности 
организации в плановом периоде, их достижение воз-
можно либо в полном объеме, либо в большей части;


3. Задачи — конкретные направления, измеряемые 
в количественных показателях, описания работ и 
функций, устанавливающих форму и время выпол-
нения задания. Разработка стратегии подталкивает 
предпринимателя к установлению новых идеалов и 
целей. При использовании оперативного планиро-
вания организация обозначает для всех участников 
конкретные задачи в деятельности организации.
Таким образом, можно сделать вывод, у миссии суще-


ствует свой финальный рубеж в отличие от видения, по 
окончании которого она обязательно должна быть реа-
лизована.


Срок у миссии, который должен быть незначительным 
(обычно 5 лет), чтобы современное поколение работ-
ников могло увидеть плоды своего труда. Так же, как ви-
дение, миссия подает общее направление деятельности 
организации.


Видение организации тесно пересекается с его мис-
сией и его базовыми ценностями: миссия определяет, по-
чему организации существуют, базовые ценности — во 
что сотрудники организации должны верить, видение — 
к чему организация стремится.
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16 Расчет рисков при планировании создания нового предприятия в 
сфере производства кондитерских изделий
Пузакова Анна Алексеевна, магистрант
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 


Огромное внимание при планировании основных ме-
роприятий по созданию производства в сфере кон-


дитерских изделий, необходимо уделять анализу рисков, с 
его помощью следует выявлять слабые и сильные стороны, 
прогнозировать причины возникновения рисков на пред-


приятия, его подразделениях, деятельности персонала.
Для определения степени влияния рисков необходимо 


рассчитывать величину вероятности возникновения 
и потерь в процентах от плановой величины прибыли 
(таб. 1, 2).


Таблица 1


Классификация рисков по величине потерь


Виды рисков Iq баллы I (в % от плановой прибыли по товару) 
Максимальные 5 90 < I ≤ 100 %
Высокие 4 60 < I ≤ 90 %
Средние 3 40 < I ≤ 60 %
Низкие 2 10 < I ≤ 40 %
Минимальные 1 0 < I ≤ 10 %


 


Таблица 2


Классификация рисков по вероятности возникновения


Виды рисков Pq баллы P (в % от плановой прибыли по товару) 
Почти вероятные 5 90 < P < 100 %
Весьма вероятные 4 60 < P ≤ 90 %
Вероятные 3 40 < P ≤ 60 %
Маловероятные 2 10 < P ≤ 40 %
Слабовероятные 1 0 < P ≤ 10 %


Умножая значения величин вероятности возникно-
вения и потерь, получаем индекс риска — показатель 
величины вероятных потерь в баллах, который даёт воз-
можность судить о степени воздействия и уровне риска  [1].


Проанализируем по данным классификациям всевоз-
можные риски и рассчитаем индекс риска для планиру-
емого создаваемого производства в сфере кондитерских 
изделий.


Таблица 3


Оценка рисков влияния факторов создаваемого производства в сфере кондитерских изделий  
на примере студии авторских тортов


№ Риск P — вероятность I — величина потерь R — индекс риска


1
Ухудшение экономического состояния 
региона


2 3 6


2 Несвоевременный заказ сырья 2 4 8
3 Высокая себестоимость сырья 2 4 8


4
Увеличение ассортимента аналогич-
ными, ненужными моделями


3 3 9


5
Не востребованность товара среди 
 покупателей


2 5 10


6
Заказ большего/меньшего количества, 
чем необходимо


3 4 12


7 Срыв сроков поставки заказа 3 4 12
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8 Агрессивная политика конкурентов 4 3 12
9 Заказ некачественного сырья 3 5 15


10
Неосведомлённые поставщиков о при-
ходе сырья


3 5 15


11
Отсутствие денег для большого разового 
заказа


3 3 9


12 Отсутствие сырья у поставщика 3 5 15


Произведем оценку идентифицированных рисков, 
применив к ним выбранные критерии, получаем пере-
чень рисков, сгруппированных по степени значимости. В 


нем, риски различаются на категории критических (не-
допустимых), оправданных и приемлемых (рис. 1).


P — вероятность
5 Приемлемые
4 8 Оправданные
3 4,12 6, 7 9,10,11 Недопустимые
2 1 2, 3 5
1


1 2 3 4 5 I— величина потерь


Рис. 1. Ранжирование рисков


В результате ранжирования планируемого создава-
емого производства в сфере кондитерских изделий на 
примере студии авторских тортов, видны риски, которые 
требуют особого внимания и те, обработку которых 


можно производить в зависимости от наличия возмож-
ностей и ресурсов.


К решению примем оправданные и недопустимые 
риски (таб. 4,5).


Таблица 4


Недопустимые риски для планируемого создаваемого производства в сфере кондитерских изделий  
на примере студии авторских тортов


№ Риск P I R
6 Заказ большего/меньшего количества чем необходимо 3 4 12
7 Срыв сроков поставки заказа 3 4 12
8 Агрессивная политика конкурентов 4 3 12
9 Заказ некачественного сырья 3 5 15
10 Неосведомление поставщиков о приходе сырья 3 5 15
11 Отсутствие денег для большого разового заказа 3 3 9
12 Отсутствие товара у поставщика 3 5 15


Таблица 5


Оправданные риски для планируемого создаваемого производства в сфере кондитерских изделий  
на примере студии авторских тортов


№ Риск P I R
1 Ухудшение экономического состояния региона 2 3 6
2 Несвоевременный заказ сырья 2 4 8
3 Высокая себестоимость сырья 2 4 8
4 Увеличение ассортимента аналогичными, ненужными моделями 3 3 9
5 Невостребованность товара среди покупателей 2 5 10


Поддержание актуального ассортимента товара в 
студии авторских тортов имеет большое значение, по-
скольку позволяет оценить спрос на заказы клиентов, 
выкладку товара на витрины, обратную связь с покупате-
лями, все эти параметры позволяют определить причины 


не востребованности товара среди покупателей, появ-
ления неликвидного товара. Построим диаграмму Иши-
кавы (рис. 2) для планируемого создаваемого произ-
водства в сфере кондитерских изделий. К рассмотрению 
примем проблемы, по приоритетности, главная из ко-







170


Во
пр


ос
ы 


эк
он


ом
ик


и 
и у


пр
ав


ле
ни


я №
 5 
(0
7)
 20


16


Ри
с.


 2
. Д


иа
гр


ам
м


а 
И


ш
ик


ав
ы







Экономика и организация предприятия, управление предприятием


171


торых является падение спроса на товар и его не ликвид-
ность. Эти несоответствия могут привезти к снижению 
удовлетворенности клиентов и снижению прибыли.


Установим причины возникновения рисков и за-
планируем процедуры для возможного их снижения 
(таб. 6).


Таблица 6


Процедуры для возможного снижения рисков для создаваемого производства в сфере кондитерских изделий  
на примере студии авторских тортов


№ Наименование риска Решение
1 Срыв сроков поставки сырья Поиск альтернативных 


вариантов2 Высокая цена на сырье
3 Отсутствие товара у поставщика
4 Отсутствие доставки сырья


Концепция решения проблемы:
• Иметь 2–3х поставщиков одного и того же сырья — и аналога.
• Перед созданием заявки на закуп сырья, провести анализ цен и объемов в предыдущем сезоне, сравнение 
цен максимального количества аналога товара, оценить все возможности закупки.


• Прорабатывать разные возможности поставки товара — частичное выполнение заявки, заявка за один раз, 
заявка по необходимости.


5 Плохая выкладка товара Мерчандайзинг
6 Отсутствие товара на витрине
7 Отсутствие места для выкладки


Концепция решения проблемы:
• Требование от продавцов поддержания выкладки товара.
• Периодические ревизии витрин по группам товаров — проверка наличия
• Разработать и внедрить систему поощрений и наказаний за содержание торгового зала.
• Привлечение квалифицированного мерчендайзера для оптимальной выкладки товара


8 Большие очереди покупателей Обучение персонала
9 Отсутствие у продавцов информации о товаре


10 Неумение продавать нужные вещи
11 Грубое обращение с клиентами


Концепция решения проблемы:
• Ввести в практику студии тренинги для продавцов по методам ведения продаж


12 Неосведомление старших магазина о приходе товара Повышение уровня 
организационной 
оставляющей работы 
фирмы


13 Отсутствие заказов необходимого товара со склада


14 Отсутствие актуальной информации о состоянии склада


Концепция решения проблемы:
• Организовать прозрачную структуру компании. Схемы быстрого обмена актуальной информацией между про-
давцами и менеджерами. Еженедельные планерки и совещания. Создание внутренней ТМ культуры организации.


15 Заказ большего/меньшего количества чем необходимо Планирование
16 Заказ некачественного товара
17 Отсутствие денег для большого разового заказа
18 Несвоевременный заказ сырья
19 Увеличение ассортимента аналогичными, ненужными моделями
Концепция решения проблемы:
• Разработка формы плана обеспечивающей основательного, внимательного и разностороннего подхода к 
этапу планирования и включающей:
• Анализ продаж прошлого года
• Ожидаемые продажи будущего периода
• Анализ всех аналогов
• Анализ конкурентов
• Анализ потребительской категории и ее потребностей
• Выделение основных позиций и позиций для ассортимента
• Строгое качественное определение номенклатуры магазина
• Согласование ориентировочного плана поставок на весь период сезона с поставщиками.
• Все дополнительные расходы, связанные с поставкой товара
• Выбивание лучших условий поставки — отсрочка, дополнительные скидки, оплата транспортной поставщиком.
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16 20 Агрессивная политика конкурентов Реклама
21 Ухудшение экономического состояния региона
22 Невостребованность товара среди покупателей
23 Лучшее предложение у конкурентов
24 Отсутствие спроса на товар
25 Отсутствие скидок и распродаж в конце сезона
26 Отсутствие рекламы магазина
Концепция решения проблемы:
• Ввести в порядок компании систематическое проведение распродажи товара, остающегося в избытке на 
конец сезона


• Информирование продавцов о необходимости продавать конкретный товар.
• Раскрутка магазина через радио, телевидение, интернет.
• Поиск новых клиентов — розничных, корпоративных, оптовых.
• Анализ конкурентов и ответные реакции с выделением сильных сторон фирмы.
• Использование неликвидного товара в акциях магазина в качестве приза.
• Использование массовой рекламной продукции и подъем шумихи вокруг позиций, на которые студия делает 
упор.


Проанализируем возможные риски, связанные с персоналом и опишем пути их решения. (таб. 7)


Таблица 7


Оценка рисков, связанных с персоналом


№ Риск P I R Решение


1
Потеря конфиденциальной информации, 
разглашение сотрудниками коммерче-
ской тайны


2 3 6
Заключение договоров о неразглашении коммерче-
ской тайны


2 Сопротивление сотрудников изменениям 4 5 20
Проведение общих собраний на тему пути развития 
фирмы и нововведений. Акцент на разрешение их 
неудобств.


3 Сопротивление сотрудников обучению 3 4 12
Стимулирование сотрудников, руководствуясь их са-
моразвитием и получением нового опыта, финан-
совое стимулирование за инициативу и развитие.


5 Неприменение изученного на практике 4 4 16 Применение санкций с сотруднику.


6
Уход продавца, в которого вкладывается 
компания


1 5 5
Разработать систему карьерного роста и повышения 
сотрудника. Общение с продавцом о намерениях и 
недовольствах.


7 Некомпетентность мерчендайзера 2 4 8
Четко поставить цели пред мерчандайзером, пропи-
сать все в договоре.


В условиях рыночных отношений, при наличии 
конкуренции и возникновении порой непредсказу-
емых ситуаций, хозяйственная, производственная 
или коммерческая деятельность невозможна без ри-
сков. Существование рисков и неизбежные в ходе раз-
вития изменения его степени выступают постоянным и 
сильнодействующим фактором движения предпринима-


тельской сферы экономики. При принятии инвестици-
онного решения, процесс управления и оценки рисков 
имеет большое значение, поскольку позволяет оценить 
возможные потери, запланировать процедуры для воз-
можного их снижения, а также определить экономиче-
ский эффект от управления рисками.
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Базовые подходы к управлению и их применение  
в известных компаниях
Стальская Александра Сергеевна, студент
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск) 


Эффективное управление организацией неразрывно 
связано с пониманием ключевых понятий и представ-


лений о подходах к управлению. Не зная сущность раз-
нообразных подходов, менеджеру будет трудно управ-
лять предприятием, чтобы оно было рентабельным и 
развивалось, особенно в условиях быстроменяющегося 
рынка или кризисных условиях. В рамках статьи будет 
рассмотрено три базовых подхода к управлению ком-
панией, которые подразделяются на: системный, про-
цессный и ситуационный. Актуальность данной темы 
заключается в том, что, использование правильного со-
четания подходов к управлению может способствовать 
развитию предприятия и преодолению трудностей.


Рассмотрим системный подход, который является 
важной точкой в изучение управления. При данном под-
ходе организацию можно представить как открытую си-
стему, включающую в себя следующие элементы: люди, 
структуры, задачи, технологии, которые ориентированы 
на достижение поставленных целей и сохранение резуль-
тата в условиях меняющейся внешней среды. С помощью 
применения системного подхода цели организации до-
стигаются путем выбора и реализации управленческих 
решений, основанных на анализе факторов, влияющих 
на дальнейшую деятельность компании. Рассматрива-
емый подход способствует упорядочиванию управленче-
ских задач, помогает их структурировать, определяет ва-
рианты и пути решения проблем и обращает внимание 
на факторы и условия, оказывающие воздействие на 
принимаемые решения.


При данном подходе организация рассматривается 
как единая система, включающая в себя следующие вза-
имосвязанные элементы: «вход», «процесс» и «выход». 
В процессе производственной деятельности предприятие 
приобретает необходимые ресурсы из внешней среды, 
преобразовывает их с помощью имеющихся трудовых и 
производственных возможностей и выдает товары или 
услуги во внешнюю среду.


При системном подходе сначала рассматривается па-
раметр «выхода», который включает в себя выбор то-
вара или услуги, подсчет затрат на их производство, из-
учение потенциальных покупателей, сроков и цены 
реализации продукции. При эффективном управлении 
данный анализ должен происходить своевременно с 
целью сохранения и развития организации. По итогу на 
«выходе» организация получит конкурентоспособный 
по оптимальной рыночной цене продукт, который будет 
пользоваться высоким спросом у покупателей.


На следующем этапе применения системного под-
хода рассматриваются параметры «входа». Происходит 
изучение состава и объема необходимых ресурсов (ма-
териальных, трудовых, финансовых, информационных), 
которые определяются после исследования организаци-


онно-технических возможностей предприятия и изменя-
ющихся условий внешней среды.


Заключительным этапом являются параметры «про-
цесса», в результате которого происходит преобразо-
вание ресурсов в готовые товары и услуги. Он включает 
в себя анализ применяемой производственной техно-
логии, процесса управления, а также совершенство-
вание производственного и управленческого процессов.


Системный подход используется при управлении 
любым предприятием, т. к. любая организация пред-
ставляет собой целостную систему, где есть управля-
ющий и управляемые, на «входе» имеет ресурсы (на-
пример, вложения собственников или инвесторов), а 
на «выходе» преобразует их в продукцию (товар или ус-
луги), которые в свою очередь должны приносить при-
быль — достигать целей тех, кто предоставляет ресурсы 
(дает средства на их приобретение).


Системный подход можно наиболее четко отследить 
на сфере ресторанов фастфуда, где в организации все по-
ставлено на поток и она работает как четкая отлаженная 
система. Для примера рассмотрим системный подход на 
кейсе Макдональдс, который, несмотря на постоянную 
критику со стороны представителей здорового питания, 
остается самым успешным бизнес-кейсом и продолжает 
наращивать свое присутствие во всем мире, а очереди в 
эти рестораны не прекращаются и спустя 26 лет присут-
ствия в России.


Ключевым фактором успеха «Макдональдс» можно 
назвать системный подход управления компанией, где 
четко прослеживается, что компания — это единая си-
стема, в основе которой заложен конвейерный метод 
производства (ресурсы на «входе» и продукт «на вы-
ходе»), что и сделало «Макдональдс» одним из самых 
успешных фирм в истории бизнеса, а также четкая ие-
рархическая система в управлении компанией, которая 
позволяет удерживать лидирующие позиции на рынке.


Центральное ядро «Макдональдс» — конвейерная 
система производства продукции. В ней существуют ин-
струкции, в которых все расписано в деталях. В них обо-
значено точное время и температура готовки для каждого 
продукта, дана полная раскладка компонентов каждого 
блюда, расписана неповторимая технология производ-
ства, которая делает «Макдональдс» похожим на сбо-
рочный конвейер. Также в ней расписаны действия и 
обязанности сотрудников. Данная процедура способ-
ствует производству качественной продукции и высокой 
производительности труда. Руководство компании так 
систематизировало процесс производства, что его может 
выполнить любой сотрудник не имеющий должного об-
разования.


Системный подход в управлении «Макдональдс» по-
зволяет удерживать рынок и получать выручку, даже в 
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16 условиях кризиса и меняющихся экономических усло-
виях.


Еще одним базовым подходом к управлению явля-
ется процессный метод, рассматривающий управление 
как непрерывную взаимосвязь управленческих функций: 
планирование, организация, мотивация, контроль и ко-
ординация. Выполнение каждой из данных функций яв-
ляется важной и неотъемлемой частью успешной орга-
низации. Каждый управленческий принцип представляет 
собой процесс, потому что включает в себя серию непре-
рывных взаимосвязанных действий, направленных на 
работу по достижению поставленной цели.


Функция планирования представляет собой поста-
новку целей и задач, выработку плана достижения жела-
емого результата и распределения имеющихся ресурсов. 
С помощью данной функции руководству удается напра-
вить деятельность сотрудников на достижение единой 
цели. На данном этапе важно объяснить сотрудникам, к 
какой цели стремится фирма, какой результат она может 
получить завтра, через год и в конечном итоге, таким об-
разом формируя четкое понимание у персонала смысла 
осуществляемой ими деятельности и правильный климат 
компании.


Организация — это создание эффективно функцио-
нирующей рабочей структуры предприятия. С помощью 
данной функций сотрудники получают информацию о 
деятельности фирмы — основные правила и устав ор-
ганизации, оргструктуру предприятия, количество ра-
ботников и на данном этапе происходит распределение 
обязанностей между сотрудниками организации.


Мотивация стимулирует сотрудников на достижение 
поставленных целей и задач. Если сотрудники не будут 
мотивированы на результат и своевременно выполнять 
свои полномочия, то составленные планы организации 
не будут воплощены в жизнь. Задача данной функции 
заключается в том, чтобы сотрудники стремились к по-
лучению наилучшего результата в выполнении делеги-
рованных им обязанностей.


Контроль способствует оценке выполнения постав-
ленных целей и задач и корректировки поведения орга-
низации при наличие отклонений от планируемых пока-
зателей.


Функция координации заключается в согласован-
ности и единстве действий всех управленческих подраз-
делений и сотрудников в целях эффективного воздей-
ствия на производство.


Рассмотрим процессный подход на примере Отдела 
выпуска карт Операционного департамента в Банке ВТБ 
24 (ПАО).


Операционный департамент обеспечивает выпол-
нение следующих задач:


 — заведение в банковскую систему данных анкет на 
предоставление банковских карт


 — выпуск банковских карт;
 — обработка и рассылка клиентской корреспонденции 
по предоставляемым клиентам продуктам и услугам.
Выполнение данных задач связано с управленче-


скими функциями. Данный отдел планирует число по-
тенциальных клиентов, объем пластика для производ-


ства карт, ресурсы, необходимые для бесперебойного 
функционирования системы и т. д. Отдел организовы-
вает процесс выпуска и доставки банковских карт, следуя 
плану, чтобы в дальнейшем банк смог достигать своих 
целей. Также все сотрудники замотивированы на вы-
полнения своих обязанностей, чему способствует моти-
вация, которая побуждает работников к активной тру-
довой деятельности. Она заключается в ежеквартальном 
и ежегодном премировании сотрудников, исходя из по-
казателей прибыли банка и объемов продаж, допол-
нительно присутствует нематериальная мотивация, 
которая заключается в непрерывном обучении сотруд-
ников с целью повышения их квалификации. Руководи-
тель отдела проверяет, чтобы каждый подчиненный вы-
полнял фактическую работу организации в соответствии 
с делегированными им обязанностями и установленным 
планом, — тем самым руководитель контролирует дей-
ствия своих подчинённых.


Последний базовый подход называется ситуаци-
онным. Он основан на предположении, что выбранный 
метод управления зависит от ситуации. Организация по-
стоянно находится во взаимосвязи с непрерывно изме-
няющейся внешней средой, на которую необходимо во-
время реагировать и вводить актуальные корректировки 
управления всеми процессами. При данном подходе 
нельзя выявить единого способа управления организа-
цией, так как существует большое разнообразие ситу-
аций, влияющих на деятельность предприятия. Поэтому 
наиболее эффективно выбирать метод управления, со-
ветующий сложившейся ситуации.


Ситуационный подход управления строится не на 
наборе конкретных действий, а на анализе факторов 
внешней и внутренней среды организации, на основе 
которых принимается оптимальное решение. Данный 
подход применяется при нестандартных и непредви-
денных ситуациях.


Используя данный подход, руководитель применяет 
совокупность базовых принципов управления, исполь-
зуемых во всех предприятиях, и специфических приемов, 
способствующих эффективному существованию и росту 
организации. Руководитель должен постоянно анализи-
ровать меняющуюся ситуацию и определять ее влияние 
на деятельность организации.


Руководитель никогда не может предполагать, что ка-
кой-то конкретный метод или способ, как бы хорошо он 
ни работал, является точно правильным. В связи с чем 
очень часто приходится действовать исходя из ситуации 
и ситуационный метод управления применяется практи-
чески всегда на любом предприятии.


Ситуационный подход в наиболее проявленном виде 
можно рассмотреть на небольшом, но дорогом предпри-
ятии, например известном французском ресторане «Ла 
Тур д»Аржан». Деятельность данного ресторана не на-
правлена на производство большого количества бур-
геров в день (как это представлено в «Макдональдс»), 
но в нем может быть приготовлено безупречное 
блюдо по просьбе посетителя. Руководство данного 
ресторана может прибегнуть к помощи машин для при-
готовления блюд и замены ингредиентов для ускорения 
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работы персонала, но тогда придется заменить приме-
няемые высококачественные продукты на менее по-
лезные сухие смеси и замороженные ингредиенты, что 
противоречит цели, которая заключается в приготов-
ление еды самого высокого качества. Так как все люди, 
посещающие ресторан, разные, то и их запросы могут 
отличаться. Поведение обслуживающего персонала и 
поваров в «Ла Тур д»Аржан», направленное на удовлет-
ворение потребностей и запросов потребителей, зависит 
от характера и настроения посетителя. Таким образом, 
работа данного ресторана в приготовлении опреде-
ленных блюд зависит от клиентов, то есть от ситуации, 
создаваемой их запросами.


Также, в ресторане «Ла Тур д»Аржан» использу-
ется системный подход, где «на входе» собственники ре-
сторана предоставляют финансирование, которое вли-
вается в ресторан и используется на закупку ресурсов 
(материальных, трудовых, рекламу и т. п.), по итогам 


предоставляется продукция, реализация которой при-
носит собственникам свои дивиденды. Процессный 
подход заключается в планировании деятельности ре-
сторана (бизнес-планирование, планирование смен и т. 
п.), организации всех подразделении (поваров и офици-
антов), контроле (качества производимой продукции, а 
также за использованием ресурсов), мотивации персо-
нала и координации всех элементов предприятия.


Рассмотренные примеры подтверждают, что пра-
вильно выбранный подход к управлению может привести 
к успеху организации. На практике в управлении органи-
зациями, как правило, невозможно увидеть в чистом виде 
использование одного из подходов управления, а при-
меняются одновременно все три подхода, так как ком-
пания — это живой организм, который для того, чтобы 
выжить, должен постоянно реагировать на внешнюю 
и внутреннюю среду. Их взаимное применение способ-
ствует развитию предприятия и получению прибыли.
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Прибыль предприятия: экономическая сущность, виды,  
методы анализа
Хайдукова Дарья Алексеевна, студент
Тольяттинский государственный университет


В статье исследованы подходы к определению экономической сущности понятия «прибыль», дана автор-
ская трактовка данного понятия, обобщена классификация видов прибыли предприятия, представлены 
методы анализа прибыли.
Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль


Основной целью деятельности коммерческой органи-
зации является получение прибыли. Прибыль яв-


ляется показателем, характеризующим абсолютную эф-
фективность деятельности организации. Рост прибыли 
создает финансовую базу для самофинансирования, рас-
ширенного воспроизводства, решения проблем соци-
ально-экономического развития организации и матери-
ального поощрения персонала.


Экономическая сущность прибыли является одной из 
сложных и дискуссионных проблем в современной эко-
номической теории.


Понятие прибыли по мере развития экономической 
теории постоянно изменялось и усложнялось. Так, пред-
ставители классической школы политэкономии А. Смит и 
Д. Рикардо видели источник прибыли в производстве. Они 


считали, что при обмене созданного товара на деньги кроме 
оплаты всех расходов возникает «нечто», являющееся 
компенсацией предпринимателю за риск, то есть прибыль. 
Величина прибыли при этом определяется только вели-
чиной капитала и не связана с заработной платой  [12].


Д. Кларк рассматривал прибыль как трудовой доход 
предпринимателя. Более развернутое обоснование 
предпринимательской прибыли было дано Й. Шумпе-
тером. Он рассматривал прибыль как вознаграждение 
за техническое усовершенствование и успешную пред-
принимательскую деятельность и утверждал, что доходы, 
получаемые с помощью новых технических усовершен-
ствований, и составляют прибыль  [12].


Ф. Найт также связывал происхождение прибыли с 
предпринимательской деятельностью, но подходил к ее 
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16 анализу с позиций хозяйственного риска. По его мнению, 
несение риска является функцией предпринимателя, 
в связи с этим риск требует особого вознаграждения в 
виде получения прибыли  [4].


К. Маркс определил прибыль как превращенную 
форму прибавочной стоимости, порожденную всем 
авансированным капиталом. К. Маркс источником при-
бавочной стоимости считал труд наемных работников, 
занятых в сфере материального производства. Рабочий 
своим трудом создает стоимость большую, чем стоит его 
рабочая сила  [6].


П. Э. Самуэльсон и В. Д. Нордхаус определили при-
быль как доход от факторов производства, вознаграж-
дение за предпринимательскую деятельность и введение 
технических усовершенствований. Прибыль состоит из 
имплицитных (неявных) издержек (таких, как доход от 
собственного капитала), дохода от риска и инноваци-
онной прибыли  [8].


Анализ современной экономической литературы 
также свидетельствует об отсутствии единого понимания 
понятия прибыли. В табл. 1 представлены современные 
подходы к определению данного понятия.


Таблица 1


Подходы к определению понятия «прибыль»


Авторы, источники Определение прибыли
Большой экономический 
словарь  [4] 


Превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на производство и 
продажу этих товаров и услуг


Финансово-кредитный 
 энциклопедический 
 словарь  [11] 


Разница между доходами, полученными от реализации продукции, основных 
средств и иного имущества, выполненных работ, оказываемых услуг, внереализа-
ционной деятельности, и начисленной суммой затрат на производство, реализацию 
продукции и осуществление других видов деятельности.


И. А. Бланк  [2] Выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный ка-
питал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления предприя-
тием деятельности, разность между совокупным доходом и совокупными затратами 
в процессе осуществления предпринимательской деятельности.


Н. Б. Клишевич  [5] Конечный положительный финансовый результат предприятия, представляющий 
собой реализованную часть чистого дохода, созданного прибавочным трудом


Д. С. Моляков  [7] Денежное выражение части стоимости прибавочного продукта.
Г. В. Савицкая  [9] Часть чистого дохода, непосредственно получаемого субъектами хозяйствования в 


процессе реализации продукции
Н. Н. Селезнева  [10] Чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, разность между совокупным 


доходом и совокупными затратами в процессе хозяйственной деятельности


Анализ представленных подходов показывает, что в 
экономической литературе под прибылью понимается:


 — денежное выражение части стоимости прибавочного 
продукта;


 — чистый доход предпринимателя на вложенный ка-
питал;


 — разность между совокупными доходами и совокуп-
ными затратами;


 — конечный положительный финансовый результат 
предприятия.
В российском законодательстве определение при-


были дается в части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. Так, под прибылью признается: для 
российских организаций — полученные доходы, умень-
шенные на величину произведенных расходов; для ино-
странных организаций, осуществляющих деятельность 
в Российской Федерации через постоянные представи-
тельства, — полученные через эти постоянные пред-
ставительства доходы, уменьшенные на величину про-
изведенных этими постоянными представительствами 
расходов; для иных иностранных организаций — до-
ходы, полученные от источников в Российской Феде-
рации  [1].


С учетом вышеизложенного мы предлагаем следу-
ющее комплексное определение понятия прибыли. При-
быль — это экономическая категория, представляющая 
собой обобщающий показатель финансовых результатов 
хозяйственной деятельности, который определяется как 
разность между доходами предприятия и расходами, свя-
занными с осуществлением данной деятельности, исчис-
ленная в денежном выражении.


В экономической литературе предлагают раз-
личные признаки классификации прибыли  [2, 5, 9, 10]. 
Обобщенная классификация прибыли представлена в 
табл. 2.


Рассмотрим классификационные признаки и виды 
прибыли.


В зависимости от направления деятельности пред-
приятия различают: прибыль от операционной деятель-
ности, включающую прибыль от продажи продукции, 
товаров, работ, услуг; прибыль от инвестиционной де-
ятельности, связанную с приобретением и продажей 
земельных участков, зданий и иной недвижимости, 
оборудования, нематериальных активов и других внео-
боротных активов, с осуществлением финансовых вло-
жений; прибыль от финансовой деятельности, связанную 
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с поступлениями от эмиссии ценных бумаг (акций, обли-
гаций), погашением заемных средств и т. п.


В зависимости от состава включаемых элементов 
различают: маржинальную прибыль, представля-
ющую собой разность между выручкой и прямыми 
переменными затратами по операционной деятель-
ности; прибыль от реализации продукции (разность 
между маржинальной прибылью и постоянными за-
тратами); прибыль до выплаты процентов за кредит и 
налога на прибыль, характеризующую финансовый ре-
зультат, полученный предприятием для основных стей-
кхолдеров — государства, кредиторов, собственников, 
персонала; прибыль до налогообложения — результат 
после выплаты процентов кредиторам; чистую при-
быль, остающуюся в распоряжении предприятия после 
уплаты всех налогов и прочих обязательных отчис-
лений.


По характеру деятельности предприятия выделяют 
прибыль от обычной деятельности и прибыль от чрез-
вычайных ситуаций, нетипичных для нормальной дея-
тельности предприятия, которую необходимо выделять 
из общей прибыли для правильной оценки деятельности 
предприятия.


В зависимости от налогообложения выделяют нало-
гооблагаемую прибыль и не облагаемую налогом (льго-
тируемую) прибыль в соответствии с налоговым законо-
дательством.


В зависимости от того, учитывается ли фактор ин-
фляции при анализе прибыли, различают номинальную 
прибыль (без учета фактора инфляции) и реальную при-
быль, скорректированную на темп инфляции в анализи-
руемом периоде.


По экономическому содержанию выделяют бухгал-
терскую прибыль (разность между доходами и теку-
щими явными затратами, отраженными в бухгалтерском 
учете) и экономическую прибыль (при ее расчете также 
учитываются неявные затраты, не отражаемые в бухгал-
терском учете).


В зависимости от характера использования чистой 
прибыли выделяют: капитализированную (нераспреде-
ленную) часть чистой прибыли, направляемую на фи-
нансирование прироста активов предприятия, потребля-
емую часть чистой прибыли, расходуемую на выплату 
дивидендов акционерам.


По степени обобщения выделяют прибыль отдельной 
организации и консолидированную прибыль группы 
компаний.


В бухгалтерской (финансовой) отчетности предпри-
ятий отражаются следующие виды прибыли:


 — валовая прибыль — финансовый результат, рассчи-
тываемый как разность между выручкой и себестои-
мостью продаж;


 — прибыль от продаж — финансовый результат, полу-
ченный от реализации продукции (работ, услуг), рас-
считывается как разность между выручкой и рас-
ходами на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг);


 — прибыль до налогообложения — прибыль от 
продажи продукции (работ, услуг), увеличенная 
на сумму доходов от участия в других организация, 
процентов к получению, прочих доходов, и умень-
шенная на величину процентов к уплате и прочих 
расходов;


Таблица 2


Классификация прибыли предприятия


Признак классификации Виды прибыли


1. Направление деятельности пред-
приятия


Прибыль от операционной деятельности
Прибыль от инвестиционной деятельности
Прибыль от финансовой деятельности


2. Состав включаемых элементов


Маржинальная прибыль.
Прибыль от реализации продукции
Прибыль до выплаты процентов за кредит и налога на прибыль
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль


3. Характер деятельности предприятия
Прибыль от обычной деятельности
Прибыль от чрезвычайных ситуаций


4. Налогообложение прибыли
Налогооблагаемая прибыль
Не облагаемая налогом прибыль


5. Учет инфляции
Номинальная прибыль
Реальная прибыль


6. Экономическое содержание при-
были


Бухгалтерская прибыль
Экономическая прибыль


7. Характер использования чистой 
прибыли


Капитализированная (нераспределенная) прибыль
Потребляемая прибыль


8. Степень обобщения
Прибыль организации
Консолидированная прибыль
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16  — чистая прибыль — разность между величиной при-
были до налогообложения и величиной налога на 
прибыль и иных обязательных платежей.
Использование определенного показателя прибыли 


зависит от целей проведения исследования. Так, на-
пример, для оценки уровня доходности производства 
продукции используется показатель прибыли от про-
дажи продукции, для оценки уровня доходности сово-
купных активов (совокупного капитала) предприятия — 
показатель прибыли до выплаты процентов за кредит и 
налога на прибыль, для оценки уровня доходности соб-
ственного капитала — показатель чистой прибыли, для 
расчета безубыточного объема продаж — показатель 
маржинальной прибыли,


Анализ прибыли предприятия, оценка факторов, вли-
яющих на ее величину, позволяет разработать рекомен-
дации по увеличению доходов предприятия, оптимизации 
расходов и увеличению прибыли. Можно выделить сле-
дующие группы методов анализа прибыли: неформа-
лизованные методы анализа, основанные на описании 
аналитических процедур на логическом уровне (методы 
экспертных оценок, сравнения, построения аналитиче-
ских таблиц и т. п.); формализованные методы анализа, 
основанные на строгих формализованных аналитиче-
ских зависимостях (методы цепных подстановок, ариф-
метических разниц, относительных величин, графиче-
ский метод, корреляционный анализ, регрессионный 
анализ, факторный анализ и т. п.)  [9, 10].


На практике при анализе финансовых результатов 
(прибыли) предприятия чаще используются следующие 
методы: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; 
сравнительный анализ; факторный анализ; анализ коэф-
фициентов  [5, 9, 10].


Горизонтальный (или трендовый) анализ прибыли ос-
нован на изучении динамики ее показателей во времени. 
В процессе использования данного метода анализа рас-
считываются темпы роста (прироста) прибыли, опреде-
ляются общие тенденции ее изменения (или тренда).


Вертикальный (или структурный) анализ прибыли 
базируется на структурном разложении агрегированных 
показателей ее формирования, распределения и исполь-
зования. В процессе применения этого метода анализа 
рассчитываются удельные веса отдельных структурных 
составляющих агрегированного показателя прибыли.


Сравнительный анализ прибыли базируется на сопо-
ставлении значений отдельных групп аналогичных ее по-
казателей между собой. В процессе использования этой 
системы анализа рассчитываются размеры абсолютных 
и относительных отклонений сравниваемых показа-
телей. Наибольшее распространение получили следу-
ющие виды анализа: сравнительный анализ показателей 


уровня прибыли данного предприятия и среднеотрас-
левых; сравнительный анализ показателей прибыли 
данного предприятия и предприятий — конкурентов; 
сравнительный анализ показателей прибыли отдельных 
центров ответственности; сравнительный анализ от-
четных и плановых (нормативных) показателей прибыли.


Факторный анализ прибыли предполагает выявление 
факторов, воздействующих на величину показателя при-
были. В процессе факторного анализа выявляются при-
чины отклонений фактических показателей прибыли от 
плана или предшествующих периодов. При этом важно 
выявить не только причину отклонения, но и подготовить 
управленческое решение по устранению негативных 
причин. Анализ прибыли при таком подходе является ос-
новным инструментом обоснования управленческих ре-
шений по повышению эффективности работы предпри-
ятия.


Анализ коэффициентов базируется на расчете соот-
ношения различных абсолютных показателей между 
собой. В процессе использования данного метода ана-
лиза определяются различные относительные пока-
затели, характеризующие отдельные аспекты форми-
рования, распределения и использования прибыли 
предприятия. В аналитической практике наибольшее 
распространение получили следующие показатели рен-
табельности:


 — рентабельность продаж — показывает объем при-
были от продаж, приходящейся на один рубль вы-
ручки от продажи;


 — рентабельность продукции — показывает объем 
прибыли, приходящейся на один рубль затрат, свя-
занных с производством и реализацией продукции 
(работ, услуг);


 — рентабельность активов (совокупного капитала) — 
отражает эффективность использования всего иму-
щества (капитала) предприятия;


 — рентабельность собственного капитала — отражает 
эффективность использования собственного капи-
тала;


 — фондорентабельность — отражает эффективность 
использования основных средств предприятия  [2, 5, 
9, 10].
Показатели рентабельности активов (совокупного 


капитала) и собственного капитала рассчитываются как 
с использованием показателей чистой прибыли, так и 
прибыли до выплаты процентов за кредит и налога на 
прибыль.


Анализ прибыли позволяет вовремя выявить про-
блемы в финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия и использовать различные инструменты для их 
устранения.
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Управление карьерой персонала как одно из направлений 
кадрового планирования государственной службы
Эскиев Муса Абубакарович, старший преподаватель
Чеченский государственный университет (г. Грозный)


В данной статье рассматриваются теоретические основы организации карьеры государственных слу-
жащих. Также рассматривается кооперация и разделение труда на гражданской службе: правовые 
проблемы должностной организации, развитие карьеры как фактор повышения эффективности государ-
ственной службы, основные стадии и этапы развития, развитие и управление карьерой в организации.
Ключевые слова: карьера, персонал, управление, планирование


Personnel Career Management as one of the areas  
of the public service staffing plan
Eskiev Musa Abubakarovich, senior lecturer


This paper discusses the theoretical basis for the organization of career civil servants. We also consider the cooper-
ation and division of labor in the civil service: legal problems of organization of the job, a career development as a 
factor in increasing the efficiency of the civil service: basic stages and stages of development, development and ca-
reer management in the organization.
Keywords: career, staff, control, planning


Карьера — это результат осознанной позиции и по-
ведения человека в области трудовой деятельности.


Профессиональная карьера — это процесс нако-
пления человеческого капитала, который происходит на 
протяжении всей трудовой жизни работника.


В структуре потребностей современного человека ка-
рьера занимает важное место, влияя тем самым на его 
удовлетворенность трудом и жизнью в целом. Успешная 
карьера предоставляет человеку материальное благопо-
лучие, удовлетворение его высших психологических по-
требностей, таких, как потребность в самореализации, в 
уважении и самоуважении, в успехе и власти, потреб-
ность в развитии и расширении пространства судьбы.


Нынешние условия эволюции рыночных отношений 
подразумевает наличие проблем, возникающих при раз-
работке профессиональной карьеры, приобретающих 
особую значимость, так как они обусловлены потребно-


стями изучения мотивации, стимулирования личности, 
формирование профессиональных навыков.


Профессионально — должностное развитие персо-
нала крепко связано с продвижением по службе, то есть 
качественные изменения в профессионально-должнос-
тном продвижении персонала способствуют изменению 
статуса человека в организации и обозначаются в форме 
его должностной карьеры.


Карьера определяется как успешное движение инди-
вида вверх по должностной или профессиональной лест-
нице в каком-либо виде деятельности. Такое понимание 
карьеры дает возможность говорить об индивидуаль-
но-психологической основе к ее исследованию, это под-
тверждают также научные работы социологов, психо-
логов и акмеологов.


Социологическая наука представляет карьеру как 
часть процесса социально-профессиональной мобиль-
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циальной, профессиональной, производственной ие-
рархии.


Управление карьерой представляет собой научно обо-
снованное рациональное определение сроков занятия 
должностей с учетом пожеланий и возможностей работ-
ников. Это управление развитием персонала в нужном 
для организации направлении.


Ключевая задача планирования и развития карьеры 
охватывает в обеспечении взаимодействия профессио-
нальной и внутриорганизационной карьер.


В большинстве организациях планирование профес-
сиональной карьеры является обязательным. Оно со-
стоит в определении целей и путей, ведущих к их до-
стижению. Развитием карьеры называют те действия, 
которые предпринимает сотрудник для реализации 
своего плана.


Правила управления карьерой представляют собой 
принципы поведения индивида по планированию и осу-
ществлению служебного роста.


Чтобы результативно управлять своей карьерой, 
нужно составлять индивидуальные планы. Личный жиз-
ненный план карьеры заключается в трех ключевых раз-
делах: оценка жизненной ситуации, постановка частных 
конечных целей карьеры и частные цели и планы дея-
тельности.


Развитие карьеры организовывает найденные преи-
мущества для работника и для организации: для работ-
ника — удовлетворенность трудом, увеличение конку-
рентоспособности на рынке, возможность планировать 
профессиональный рост, и высокая лояльность сотруд-
ников, сокращение текучести кадров и повышение про-
изводительности труда — для организации.


В рамках системы управления персоналом формиру-
ется блок функций по управлению профессиональной 


карьерой, которые реализовывают: дирекция, служба 
управления персоналом, руководители функциональных 
подразделений, консультационные центры, профсо-
юзные комитеты.


Планирование карьеры — это управление развитием 
персонала в нужном для организации направлении, ха-
рактеризующееся составлением плана горизонтального 
и вертикального продвижения работника по системе 
должностей или рабочих мест, начиная с момента при-
нятия работника в организацию и заканчивая предпола-
гаемым увольнением с работы.


В процессе планирования учитываются три стороны: 
работник — ответственный за свою карьеру; руково-
дитель — показывающийся наставником сотрудника; 
отдел человеческих ресурсов — реализовывающий 
управление процессом развития карьеры сотрудника в 
организации.


Преимущества планирования карьеры:
1) более возвышенная степень удовлетворенности от 


работы в организации;
2) рост материального достатка и жизненного уровня;
3) более четкое видение личных профессиональных 


перспектив и возможность планировать прочие сто-
роны собственной жизни;


4) вероятность целеустремленной подготовки к будущей 
управленческой деятельности;
Перечень профессиональных и должностных по-


зиций, фиксирующий наилучшее развитие профессио-
нала, выступает собой карьерограмму — формализо-
ванное представление о карьере сотрудника.


Управлением карьерой персонала в организации бе-
рутся менеджер по персоналу, сам работник, а также его 
непосредственный руководитель (линейный менеджер). 
Разделение ответственности за мероприятия по управ-
лению карьерой изображено в таблице 1.


Таблица 1


Мероприятия по управлению карьерой


Субъект управления Мероприятия по управлению карьерой
Сотрудник Первичная ориентация и выбор профессии


Выбор организации и должности
Ориентация в организации
Оценка перспектив и проектирование роста
Реализация карьерного роста


Менеджер по персоналу Оценка при приеме на работу
Определение на рабочее место
Оценка труда и потенциала работника
Отбор в кадровый резерв
Дополнительная управленческая подготовка
Программы работы с резервистами
Продвижение работника на новую должность


Линейный менеджер Оценка результатов труда работника
Оценка мотивации работника
Организация профессионального развития
Предложение по стимулированию работника
Предложения по карьерному росту работника
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При планировании карьеры нужно учесть не только 
перспективность работника, его личностные и профес-
сионально немаловажные качества, мотивацию, но и 
объективные условия карьеры:


 — высшую точку карьеры — высший пост, который су-
ществует в организации, на который притязает опре-
деленный сотрудник;


 — длину карьеры — число позиций на карьерном пути 
сотрудника от основной должности, на которую он 
был принят в организацию, до высшей точки карьеры;


 — срок деятельности сотрудника на каждом карьерном 
уровне, который воздействует не только на получение 
опыта, но и на проявление сотрудником рабочего эн-
тузиазма (рисунок 1).


 


Рис. 1. Зависимость проявления энтузиазма от времени работы в данной должности


Как видно из рисунка, попав на новую интересную 
должность, сотрудник еще не располагает опытом, но 
изъявляет энтузиазм, который постепенно гаснет, когда 
сотрудник встречается с первыми трудностями. Тем не 
менее, при извлечении спрашиваемых навыков и опыта 
энтузиазм снова растет. Так как сотрудник активизирует 
обретать результаты. Через 4–5 лет работы в одной и 


той же должности он завоевывает высшие точки энту-
зиазма и того момента, когда ему логично предложить 
повышение по службе. Если предложение новой, более 
благородной или более интересной должности не опре-
деляет, энтузиазм остро сбывает, человек «перегорает», 
что является опасным сигналом при управлении ка-
рьерой и спрашивает установления экстренных мер.
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П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О


Малый бизнес и частное предпринимательство в Узбекистане
Камолов Абдурахмон Ахмаджанович, старший преподаватель; 
Холмирзаев Улугбек Абдулазизович, магистр, преподаватель
Наманганский инженерно-педагогический институт (Узбекистан)


Вот уже год за годом в Узбекистане растет число малых 
и частных предприятий, микрофирм. Сегодня они 


расположены не только в областном центре, но и в отда-
ленных населенных пунктах, идет активный процесс мо-
дернизации, технического и технологического перевоо-
ружения производства.


Очень важно надо отметить и последовательное сни-
жение налогового бремени на предпринимателей. В част-
ности, ставка единого налогового платежа для субъектов 
малого бизнеса и частного предпринимательства, за ис-
ключением предприятий торговли и общественного пи-
тания, была снижена с 13 % в 2005 году до 7 % в 2010 году, 
а в 2012 году она установлена в размере 5 %. Уже 2015 
году доля частного сектора в ВВП составляет 56,7 %  [2].


Благоприятные условия, созданные в нашей стране 
для развития малого бизнеса и частного предприни-
мательства, помощь и поддержка государства способ-
ствуют расширению рядов предпринимателей, уве-
личению их вклада в наполнение внутреннего рынка 
высококачественной востребованной продукцией.


Сектор малого предпринимательства образует самую 
разветвленную сеть предприятий, действующих в ос-
новном на местных рынках и непосредственно связанных 
с массовым потребителем, что в свою очередь в соче-


тании с небольшими размерами предприятий и фирм, их 
технологической, производственной и управленческой 
гибкостью позволяет оперативно реагировать на изме-
няющуюся конъюнктуру рынка.


За 2015 год фирмами, предприятиями и организа-
циями негосударственного сектора экономики было про-
изведено товаров и оказано услуг на десятки миллиардов 
сумов  [1]. Однако наряду с появлением новых частных 
предприятий достаточно солидное количество новоо-
бразованных фирм и прекративших свою деятельность 
ранее в истекшем году было ликвидировано. В данном 
случае возникает вопрос, нормально ли это, когда, не 
успев появиться на свет или просуществовав год-другой, 
предприятие ликвидируется?


Явление это в условиях рыночной экономики вполне 
закономерное и наблюдается не только в Узбекистане, 
но и в наиболее развитых странах мира. В Великобри-
тании, например, подсчитано, что каждое третье из соз-
данных малых предприятий через 2–3 года прекращает 
свое существование, а через 5–6 лет с момента реги-
страции выживает лишь 25–30 процентов от их общего 
количества. В Германии ежегодно создаются около 40 
тысяч различных предприятий и фирм и в то же время 
20–25 тысяч из них ликвидируются.
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Рис. 1. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП по Узбекистану  
(составлено автором по данным Госкомстат Республики Узбекистан)
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Объясняется это, прежде всего тем, что сектору ма-
лого предпринимательства во всех странах мира при-
сущи сложности в широкомасштабном внедрении новых 
технологий из-за ограниченности собственных ресурсов 
и повышенный риск в острой конкурентной борьбе. 
Плюс ко всему наши предприниматели пока еще отстают 
в правовой грамотности и деловой культуре. Порой раз-
вернуться им мешает излишняя опека контролирующих 
органов.


Зато, как показывают итоги ушедшего года, мы пре-
восходим своих зарубежных коллег в других крите-
риях, эффективно способствующих становлению и укре-
плению предпринимательского движения. Прежде всего 
это высокий уровень квалификации, достигнутый за счет 
притока высококвалифицированных специалистов из го-
сударственного сектора, стремление выйти на междуна-
родные рынки товаров и услуг, совмещение нескольких 
направлений и видов деятельности.


В настоящее время число предприятий малого биз-
неса увеличивается и это происходит во всех областях 
нашей страны. Например, скоро в многопрофильной 
производственной фирме «Бунедкор» будет пущена 
новая современная технологическая линия. На ее по-
ставку подписан договор в городе Урумчи (КНР). Это 
фирма принял участие в ярмарке новинок и выбрал эту 
технологическую линию, стоимостью 160 тысяч дол-
ларов США. По мнению специалистов, оборудование 
обеспечит высокое качество готовой продукции, не усту-
пающее мировым стандартам. Уже получен кредит в 
размере 90 тысяч долларов США через районное отде-
ление Пахта банка.


Фирма «Бунедкор» специализируется на изготов-
лении мебели: столов, стульев, шкафов. Высокий про-
фессионализм коллектива позволяет удовлетворять за-
просы заказчиков. В перспективе здесь планируется 
расширить производство и открыть дополнительные ра-
бочие места.


В результате уделяемого под руководством Прези-
дента нашей страны внимания развитию малого бизнеса 
и частного предпринимательства повышается роль пред-
приятий сферы в обеспечении внутреннего рынка раз-
личной продукцией, увеличении объемов экспорта.


В данное время надо обратить внимание на необхо-
димость создания широких возможностей для развития 
малого бизнеса и частного предпринимательства в про-
мышленных отраслях на основе организации и развития 
современных производств с новейшими технологиями 
и оборудованием, с помощью которых можно наладить 
выпуск импортозамещающей и экспортоориентиро-
ванной продукции. Это — производство современных, 
строительных материалов, мебели, комплектующих для 
разного оборудования и техники и т. д.


Одним из них является ООО «Magnus Industrial 
Group», расположенное в Чиланзарском районе сто-
лицы. На специализированном предприятии по выпуску 
медных труб разного диаметра установлено современное 
оборудование. В результате освоено производство таких 
видов материалов, спрос на которые высок в автомоби-
лестроительной, электротехнической сферах и промыш-


ленности строительных материалов. На сегодняшний 
день на предприятии изготавливаются медные трубы ди-
аметром от 2 до 42 миллиметров.


Благодаря высокому качеству продукции, произве-
денной на основе местного сырья, она также пользуется 
большим спросом и на внешнем рынке. 95 процентов 
медных труб поставляется на экспорт. На этом пред-
приятии, оснащенном современным оборудованием, со-
здано более 50 рабочих мест, свыше тридцати из ко-
торых заняты выпускниками колледжей.


ООО «Magnus Industrial Group» наладило партнер-
ство с такими компаниями нашей страны, как «Artel», 
«Sino», а также известными во всем мире — «Samsung», 
«LG». Здесь намечается реализация еще одного инве-
стиционного проекта и освоение выпуска медных фи-
тингов.


В настоящее время малый бизнес занимает ры-
ночную нишу. Например ООО «Azr-textile group» с 
2001 года предприятие занимается производством 
специальной одежды и обуви. Современный дизайн 
и, самое главное, высокое качество продукции при-
влекают многочисленных покупателей, среди которых 
крупные компании, такие как НАК «Узбекистон хаво 
йуллари», АО «Узбекистон темир йуллари» и многие 
другие. Требования к спецодежде и обуви особые. По 
этому, ООО «Azr-textile group» закупает специальную 
особо прочную ткань, фурнитуру, по желанию заказ-
чика и может нанести на продукцию его логотип. Это 
фирма в месяц отправляет продукции на 200–250 млн. 
сумов. Намерены наладить экспортные поставки. Это 
станет новым этапом. И действительно в фирме есть к 
чему стремиться, современное оборудование и квали-
фицированные кадры позволяют существенно увели-
чить объемы производства.


Анализируя дальнейшее развитие малого бизнеса и 
частного предпринимательства, нельзя не отметить, что 
сегодня поле деятельности в основном находится в таких 
сферах, как торговля, услуги, переработка сельскохо-
зяйственной продукции.


В настоящее время на пути развития малого бизнеса 
и частного предпринимательства имеется ряд проблем, 
решение которых наталкивается на определенные труд-
ности.


Проблемы малого бизнес и частного предпринима-
тельства можно разделить на следующие группы:


 — недостаточная доступность сырьевых ресурсов и 
трудности в их получении;


 — материально-техническое обеспечение: нехватка 
производственных помещений и оборудования, 
низкая квалификация персонала;


 — организационные, связанные с юридическим 
оформлением и регистрацией, открытием счета в 
банке;


 — финансовые (инвестиционные) проблемы и про-
блемы капитализации сбережений индивидуальной 
ликвидности: затруднения в легализации капитала 
для регистрации предприятия, проблема формиро-
вания стартового капитала, установление связей с 
поставщиками;
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16  — ограниченная кредитная обеспеченность некоторых 
банков в районных отделениях.
Основная часть предпринимателей не пользуется 


кредитными и заемными средствами прежде всего из-за 
отсутствия у малых предприятий необходимого обеспе-
чения. Другой причиной являются высокие риски, свя-
занные с кредитованием малых предприятий, и на-
кладные расходы банков, которые почти одинаковы как 
для небольших ссуд, так и для крупных.


Одним из факторов, вызывающим многочисленные 
нарекания предпринимателей, является избыточное го-
сударственное регулирование деловой активности — 
так называемые административные барьеры. Следуют 
отметить значительное число проверок предприятий со 
стороны органов контроля и надзора, а также продолжи-
тельные по времени процедуры получения необходимых 
разрешений и согласований в различных инстанциях. 


Но надо отметить, что в 2015 году были приняты мери 
уменьшения таких процедур.


Следует особо отметить, что в настоящее время необ-
ходимо обратить больше внимания на усиление внешней 
среды деятельности малого бизнеса. Результаты иссле-
дования доказывают, что субъекты малого бизнеса и 
частного предпринимательства постоянно подчеркивают 
сильное влияние внешних факторов на результаты дея-
тельности их предприятий.


Таким образом, решение вышеуказанных проблем 
требует проведения серьезных организационных и эко-
номических мер. Их решение создает более благопри-
ятные условия для дальнейшего эффективного развития 
малого бизнеса и частного предпринимательства. Это 
будет способствовать повышению занятости и доходов 
населения, росту национального богатства.
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В статье отмечаются сложности, с которыми сталкиваются представители малого и среднего пред-
принимательства в России. Также определяются задачи, требующие решения с целью создания положи-
тельного образа предпринимателя, упрощения процесса входа в предпринимательскую среду и процесса 
регулирования предпринимательской деятельности. Автором предлагаются пути решения обозначенных 
проблем.
Ключевые слова: положительный образ предпринимателя, государственная поддержка, адаптивность 
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туры


По состоянию на 2015 год в странах с рыночной эко-
номикой наблюдается следующая статистика по сте-


пени участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в формировании ВВП: а) Япония — 63 %, б) 
США — 62 %  [7], в) Великобритании — 47 %  [6]. Роль 
малого предпринимательства в экономике стран огромна, 
а в регионах продукты экономической деятельности ма-
лого предпринимательства имеют существенную долю в 
ВРП, отмечает Насонов В. В.  [3, с. 404]. В последние 
годы государство предпринимает определенные шаги с 
целью поддержки предпринимательской деятельности, 
но, тем не менее, при общей положительной тенденции 
число субъектов малого и среднего предпринимательства 
остается небольшим. А их вклад в ВВП — не больше 21 
процента. В других же странах с развитой экономикой — 
50 и более, сравнил президент  [5].


По словам Дадахановой Р. Р. предпринимательство — 
это движущая сила развития современного рыночного 


хозяйства, поэтому нельзя оставлять без внимания про-
блемы, с которыми оно сталкивается сейчас в России  [1, 
с. 359].


Прежде хочется определить, какие выгоды сулит на-
личие большого количества представителей предприни-
мательского класса для общества и экономики страны. 
Со всей очевидностью можно утверждать, что большое 
количество предпринимателей обеспечит стабильную 
налоговую базу, развитый, разнообразный и динамичный 
рынок труда, внутренний спрос на развитие и совершен-
ствование технологий, вовлечение в экономику много-
численных ресурсов, которые не находят на настоящий 
момент достойного применения. Формирование равных 
предпринимательских отношений (отсутствие в среде 
явных монополистов) позволило бы достичь в предпри-
нимательской среде определенного уровня культуры от-
ношений, которые определялись с одной стороны конку-
ренцией, с другой необходимостью сотрудничества, для 
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достижения поставленных коммерческих целей. Такие 
отношения при правильном и своевременном регулиро-
вании со стороны государства могли бы создать эффек-
тивную законодательную и нормативную базу развития 
предпринимательства в России, учитывающую нацио-
нальные особенности и текущее положение дел в сфере 
предпринимательства.


Одной из задач, которую, по мнению автора, нужно 
начать решать как можно быстрее — это создание в 
общественной культуре положительного образа 
предпринимателя. Одним из поводов обозначить эту 
проблему как важную стал тот факт, что в средствах 
массовой информации предпринимательство часто упо-
минается как источник преступлений и коррупции. Об-
ществу необходимо осознать, что сенсация не только 
создает рейтинг, но и накладывает определенные обяза-
тельства перед национальным информационным полем 
на исправление ее последствий. В сознании широкого 
круга лиц деятельность, направленная на развитие об-
щества и создания новых возможностей для повышения 
уровня жизни, должна ассоциироваться с чувством ува-
жения, благодарности и гордости. Вторым поводом яв-
ляются особенности российского менталитета и истори-
чески обусловленное неуважение, неприязнь к частной 
собственности. Автором предлагаются следующие пути 
решения обозначенной выше проблемы:


1. Работа самих предпринимателей над формирова-
нием положительного имиджа, которая может включать:


 — участие предпринимателей в благотворительных и 
общественно-значимых акциях. При этом важна ре-
гулярность участия в подобных акциях, поскольку де-
монстративное единичное участие в подобной бла-
готворительной или общественно-значимой акции 
может привести к обратному эффекту;


 — оказание спонсорской помощи в сфере поддержки 
различных проектов культуры, образования, здраво-
охранения. К выбору спонсируемых проектов необхо-
димо подходить очень тщательно, выбирая проекты, 
которые решают наиболее насущные проблемы, ин-
тересующие общественность;


 — рекламу собственной компании как социально ори-
ентированной, т. е. в рекламной акции, проводимой 
компанией, необходимо выделять не только преиму-
щества товаров, но и выгоду, которую получит об-
щество (примером может стать реклама ресторана 
«Деньги от продажи картофеля фри — на благотво-
рительность»);


 — работу над внешним имиджем (приятный внешний 
вид и грамотная речь предпринимателя, высокий уро-
вень образования, стремление предпринимателя к 
саморазвитию, участие в форумах и конференциях).
2. Формирование положительного имиджа предпри-


нимателя на государственном уровне путем:
 — оказания государственной поддержке предпринима-
телям в виде снижения налоговой базы, организации 
специальных государственных фондов поддержки 
малого бизнеса и т. п.;


 — организация конкурсов и грантов для социально-зна-
чимых проектов, реализуемых предпринимателями 


и освещение результатов реализации подобных про-
ектов в средствах массовой информации с целью ин-
формирования общественности о положительной 
роли предпринимательства в развитии региона/
страны;


 — государственная поддержка форумов, конференций 
для представителей малого и среднего бизнеса, про-
водимых для популяризации предпринимательства. 
Поддержка подобных мероприятий может осущест-
вляться путем участия в них представителей органов 
власти, предоставления помещений для организации 
подобных мероприятий и т. д.
3. Совместная работа представителей органов власти 


и представителей бизнес среды по формированию поло-
жительного имиджа предпринимателя, которая может 
включать:


 — формирование и реализация программ государствен-
но-частного партнерства, направленных на форми-
рование оптимальной предпринимательской среды и 
популяризацию предпринимательства в регионах;


 — работа со средствами массовой информации в сфере 
разработки телевизионных и радиопрограмм с уча-
стием представителей органов власти и бизнес среды, 
целью которых станет формирование положительного 
образа предпринимателя. В таких программах необ-
ходимо проводить информационно-просветительскую 
работу освящая вопросы поступивших от предпри-
нимателей в бюджет налогов, участие предпринима-
телей в благотворительных акциях, конгрессах, о до-
стижениях определенных предпринимателей.
Отметим, что наиболее эффективной будет органи-


зация работы по формирования положительного имиджа 
предпринимателя, организованная по всем трем направ-
лениями, перечисленным выше, одновременно.


Вторая проблема — это сложное регулирование 
в области предпринимательства. Создание атмос-
феры роста интереса общества к предпринимательству, 
упрощение и одновременно совершенствование законо-
дательной базы, как основы предпринимательской дея-
тельности, позволит втянуть в этот процесс больше эко-
номически активных граждан. Понимание законов и 
принятие их, как справедливых, будет способствовать 
формированию большого числа честных предпринима-
телей, относящихся к своей стране с высокой степенью 
патриотизма. Важную роль играет формирование инсти-
туциональных форм поддержки для развития предприни-
мательства и формирования адаптивной предпринима-
тельской культуры. Неоцененность важности решения 
институциональных проблем и попытки их решения ме-
тодом «ручного управления» не принесет долгосрочных 
устойчивых результатов. В качестве мер, направленных 
на формирование институциональных форм поддержки 
для развития предпринимательства предлагается:


 — допуск представителей малого бизнеса к участию в 
государственных закупках и поддержка данной воз-
можности органами государственной власти;


 — расширение практики квот для представителей ма-
лого бизнеса на уровне муниципальных торгов и рас-
ширение электронных аукционов;
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16  — для малых предприятий, применяющих схему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный 
доход предлагается исключить обязанность приме-
нения контрольно-кассовой техники;


 — распространение возможности использования упро-
щенной системы налогообложения в форме патента;


 — повышение доступа предпринимателей к привати-
зации арендуемых ими помещений;


 — ограничение перечня федеральных государственных 
услуг, оказываемых за плату;


 — принятие закона о кредитной кооперации.
Институциональное закрепление инструментария 


форм поддержки развития предпринимательство должно 
найти отражение в государственных программах на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях.


Что касается адаптивности предприниматель-
ской культуры, то ее формирование возможно при 
организации эффективной поддержки инновационного 
и творческого потенциала в предпринимательской среде. 
В рамках формирования адаптивной предприниматель-
ской культуры предлагается создание общественной ор-
ганизации, сформированной представителями предпри-
нимательской среды, в рамках которого участники будут 
делиться личным опытом, а также будет организована 
совместная работа по развитию инновационного и твор-
ческого потенциала. Эффективность функционирования 
подобной организации будет гораздо выше в случае го-
сударственной поддержки, но ни в коем случае «госу-
дарственного регулирования». Следует так же отметить, 
что важную роль в развитии адаптивности предприни-
мательской среды играет инфраструктура, в которой 
функционируют современные предприятия. Внедрение 
современных институциональных механизмов и форм 
поддержки предпринимательства на государственном 
уровне, сформированных при активном участии обще-
ственных организаций самих субъектов предпринима-
тельства, приведет к росту эффективности деятельности 
организаций, которые входят в состав инфраструктуры 
поддержки бизнеса, а также позволит быстро реагиро-
вать на колебания внешней среды, что повысит адаптив-
ность предпринимательской среды в целом.


Следующей проблемой является высокий барьер 
и высокие риски вхождения в предприниматель-
скую деятельность. Люди не спешат создавать свое 
дело, значит, риски и преграды перевешивают стимулы, 
заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Гос-
совета  [5].


Поддержка предпринимательства в настоящее время 
сводится к деятельности всевозможных фондов, где ре-
шение принимается ограниченным кругом лиц. Соз-
дается эффект «бутылочного горлышка», когда много 


времени уходит на составление бумаг с неясными пер-
спективами. Как правило эффект от этой деятельности 
достигается на более позднем этапе развития предпри-
нимательской деятельности. А в самом начале пред-
приниматель может рассчитывать только на свои силы. 
Решение такого уровня задач требует нестандартных 
подходов. Стоит поразмышлять над созданием «пред-
принимательских гаражных кооперативов» с низкой 
стоимостью входного билета и целевым использованием 
помещений. Предприятия, производящие оборудование, 
предназначенное для ведения деятельности в сфере ма-
лого предпринимательства смогли бы, под определенные 
гарантии, предлагать свое оборудование в аренду или 
лизинг, формируя таким образом в будущем свой рынок 
сбыта. В сфере трудового законодательства возможно 
продвижение особого графика труда лиц, желающих 
стать предпринимателями. Неполная рабочая неделя на 
основном месте работы позволила бы выделить время 
и снизила бы альтернативную стоимость предпринима-
тельства на ранних этапах развития.


Еще одним фактором, де-мотивирующим потенци-
альных предпринимателей, является низкий уровень 
развития инфраструктуры и ее высокая стои-
мость. Даже произведя свой продукт, предпринима-
тель сталкивается с высокой ценой выхода на рынок 
сбыта и необходимостью понести дополнительные из-
держки с одновременным отсутствием гарантирован-
ного результата  [2, с. 375]. И, хотя этот факт является 
неотъемлемым риском самой предпринимательской дея-
тельности, его стоимость является дополнительным ба-
рьером на пути развития. Создание и продвижение под 
покровительством муниципальных образований сайтов 
с предложением продуктов предпринимательской дея-
тельности явилось бы существенной ее поддержкой на 
первых этапах развития.


Конечно, пытаться охватить в одной статье все про-
блемы, с которыми сталкивается начинающий пред-
приниматель задача чрезвычайно сложная. Мнения о 
приоритетности тех или иных проблем будут сильно от-
личаться в зависимости от региона, сферы деятельности 
предпринимателя.


Нельзя не согласиться с мнением Черкасова Д. О., 
что предпринимательство остается недооцененным 
в России  [4, с. 626]. В условиях современного соци-
ально-экономического положения, когда стоит необ-
ходимость, с одной стороны, увеличивать занятость / 
само-занятость населения, а с другой — повышать куль-
туру предпринимательства, вышеперечисленные меры 
будут способствовать увеличению числа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, что так важно для 
нашей страны сейчас.
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Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Т Е О Р И Я


Методические аспекты и формализованное описание 
экономико-математической модели по оценке результативности 
деятельности научных организаций
Аржанцев Сергей Александрович, кандидат экономических наук, заведующий сектором; 
Писарев Сергей Леонидович, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник; 
Фролова Александра Александровна, аспирант, научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства (г. Москва)


В статье рассматриваются методические аспекты к оценке результативности деятельности научных 
организаций, в которых отражены методические и организационные принципы оценки. Рассмотрена и 
описана экономико-математическая модель по оценке результативности в рамках применения к одной 
референтной группе.
Ключевые слова: методические аспекты, экономико-математические модели, оценка, методика, резуль-
таты научно-технической деятельности, научные организации


Методические аспекты (подходы) к оценке результа-
тивности деятельности научных организаций бази-


руются на ряде методических и организационных прин-
ципов, среди которых нужно выделить следующие:
1. Оценке подлежит прежде всего научно-техническая 


деятельность научной организации, а не все виды де-
ятельности, которыми организация занимается.


2. Целью оценки результативности является повышение 
эффективности деятельности научных организаций, 
результативность научных сельскохозяйственных ор-
ганизаций нами рассматривается как эффективность, 
характеризующаяся соотношением затрат и резуль-
татов.


3. Для осуществления своей деятельности научные орга-
низации должны располагать кадровым потенциалом, 
т. е. прежде всего штатом исследователей, материаль-
но-технической базой в виде основных фондов, в т. ч. 
машин и оборудования, а также финансовыми сред-
ствами, затрачиваемыми на выполнение работ.
При этом основными результатами деятельности на-


учных сельскохозяйственных организаций являются: 
научно-технические результаты; объем выполненных 
работ и оказанных услуг; доход, полученный от научной 
деятельности; прибыль.
4. Научно-технические результаты учитываются в со-


вокупности по каждой организации в отдельности в 
балльной оценке, причем они разделяются на охра-
носпособные и неохраноспособные.


5. Охраноспособные результаты определены в 4 Главе 
ГК РФ, к ним относятся изобретения, полезные по-
дели и промышленные образцы, на которые выда-
ется патент Федеральной службы по интеллекту-


альной собственности (далее, Роспатент), а также 
программы для ЭВМ, базы данных, на которые выда-
ется свидетельство Роспатента, и селекционные до-
стижения, на которые выдается патент Министерства 
сельского хозяйства РФ. Остальные результаты (ме-
тодики, нормативные документы и прочие) являются 
неохраноспособными.


6. При оценке результативности учитываются как ре-
зультаты, полученные в рамках Программы НИР, 
так и результаты, полученные за счет средств регио-
нальных и муниципальных бюджетов, по договорам с 
предприятиями, грантам, а также за счет иных источ-
ников финансирования.


7. Перечень исходных показателей, отражающих как 
затраты, так и полученные научными организациями 
результаты, и реально используемый для выполнения 
оценочных расчетов:


 — результаты научно-технической деятельности в бал-
льной оценке;


 — численность работников, выполнявших исследования 
и разработки;


 — численность исследователей;
 — численность исследователей с учеными степенями;
 — объем выполненных работ и оказанных услуг за от-
четный год;


 — затраты организации на научные исследования и раз-
работки;


 — затраты на оплату труда;
 — средства организации от приносящей доход деятель-
ности;


 — прибыль от приносящей доход деятельности до нало-
гообложения;
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16  — число проведенных научно-практических меропри-
ятий (конференций, форумов и т. д.);


 — число выставок, в которых организация приняла уча-
стие в качестве экспонентов;


 — суммарный объем всех публикаций научной органи-
зации (в печатных листах);


 — число принятых к защите кандидатских и докторских 
диссертаций;


 — число кандидатских и докторских диссертаций, защи-
щенных сотрудниками;


 — число полученных академических званий.
8. Последние шесть показателей из приведенного пе-


речня отражают творческую активность научной ор-
ганизации, проявляющуюся в выполнении ею раз-
личного рода инициативных работ.


9. Для обеспечения сопоставимости показателей по 
различным научным организациям на основе ис-
ходных формируются удельные показатели, сгруппи-
рованные в пять блоков:


 — блок оценки научно-технической результативности 
персонала;


 — блок оценки финансовой результативности персонала;
 — блок оценки научно-технической результативности 
финансовых затрат;


 — блок оценки финансовой результативности финан-
совых затрат;


 — блок оценки уровня творческой активности органи-
зации.


10. Поблочный состав удельных показателей:
по «Блоку оценки научно-технической результа-


тивности персонала»:
 — cовокупные научно-технические результаты (в бал-
льной оценке) в расчете на одного занятого в области 
исследований и разработок;


 — cовокупные научно-технические результаты (в бал-
льной оценке) в расчете на одного исследователя;


 — cовокупные научно-технические результаты (в бал-
льной оценке) в расчете на одного исследователя с 
ученой степенью;
по «Блоку оценки финансовой результативности 


персонала»:
 — cредства организации от приносящей доход деятель-
ности в расчете на одного занятого в области иссле-
дований и разработок;


 — cредства организации от приносящей доход деятель-
ности в расчете на одного исследователя;


 — cредства организации от приносящей доход деятель-
ности в расчете на одного исследователя с ученой сте-
пенью;


 — прибыль организации от приносящей доход деятель-
ности в расчете на одного занятого в области иссле-
дований и разработок;


 — прибыль организации от приносящей доход деятель-
ности в расчете на одного исследователя;


 — прибыль организации от приносящей доход деятель-
ности в расчете на одного исследователя с ученой сте-
пенью;
по «Блоку оценки научно-технической результа-


тивности финансовых затрат»:


 — cовокупные научно-технические результаты (в бал-
льной оценке) в расчете на 1 рубль затрат на выпол-
нение исследований и разработок;


 — cовокупные научно-технические результаты (в бал-
льной оценке) в расчете на 1 рубль затрат на оплату 
труда на выполнение исследований и разработок;
по «Блоку оценки финансовой результативности 


финансовых затрат»:
 — cредства организации от приносящей доход деятель-
ности в расчете на 1 рубль затрат на выполнение ис-
следований и разработок;


 — cредства организации от приносящей доход деятель-
ности в расчете на 1 рубль затрат на оплату труда на 
выполнение исследований и разработок;


 — прибыль организации от приносящей доход деятель-
ности в расчете на 1 рубль затрат на выполнение ис-
следований и разработок;


 — прибыль организации от приносящей доход деятель-
ности в расчете на 1 рубль затрат на оплату труда на 
выполнение исследований и разработок;
по «Блоку оценки уровня творческой активности 


организации»:
 — число проведенных международных и всероссийских 
научно-практических конференций и форумов в рас-
чете на одного исследователя;


 — число проведенных международных и общероссий-
ских выставок, в организации которых институт при-
нимал участие в качестве экспонента, в расчете на 1 
исследователя;


 — cуммарный объем (в печатных листах) всех публи-
каций (книг, монографий, брошюр, статей и т. д.) в 
расчете на одного исследователя;


 — число принятых к защите научной организацией док-
торских и кандидатских диссертаций в расчете на од-
ного исследователя с ученой степенью;


 — число защищенных докторских и кандидатских дис-
сертаций соискателями-сотрудниками научной орга-
низации в расчете на одного исследователя с ученой 
степенью.


11. Ведущей методической основой проводимой оценки 
является сравнительный анализ деятельности на-
учных организаций, заключающийся в получении 
рейтинговой оценки и, в конечном счете — в ран-
жировании научных организаций по одному или не-
скольким показателям.
С этой целью значения каждого показателя путем 


нормирования представляются в относительной шкале. 
Нормирование заключается в определении относи-
тельных значений показателей, которые означают, во 
сколько раз значение анализируемого показателя по 
конкретной научной организации превосходит среднее 
значение этого показателя по всей совокупности охва-
ченных анализом научных организаций.


Использование нормированных значений показа-
телей является важнейшим элементом предлагаемой 
методики: благодаря этому все анализируемые показа-
тели оказываются измеренными в условных (относи-
тельных) единицах и в определенном смысле становятся 
сопоставимыми между собой.
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12. Для получения частной рейтинговой оценки исполь-
зуется ряд показателей, объединенных, как указано 
выше, в самостоятельные блоки, каждый из которых 
характеризует одну из составных частей результатив-
ности деятельности научных организаций. При этом 
по каждому блоку формируется сводный показатель, 
рассчитываемый как средневзвешенная сумма нор-
мированных значений отдельных показателей, вхо-
дящих в состав данного блока.
Значение сводного показателя, полученное для кон-


кретной научной организации по отдельному блоку, яв-
ляется количественной оценкой результативности этой 
организации по данному блоку.
13. Для получения интегральной оценки используется 


интегральный показатель, рассчитываемый на ос-
нове сводных показателей по аналогичным правилам.
Значение интегрального показателя, полученное для 


конкретной научной организации, является интегральной 
оценкой результативности ее деятельности среди сово-
купности охваченных анализом научных организаций.
14. Рейтинговая оценка формируется по научным орга-


низациям каждого отделения бывшей Россельхозака-
демии в отдельности, т. е. независимо друг от друга.
В формализованном виде экономико-математиче-


ской модели по оценке результативности в рамках одного 
отделения (референтной группы) может быть представ-
лена следующим образом.


Затраты научных организаций описываются системой 
(перечнем), состоящей из j показателей, в то время как 
результаты — системой, состоящей из r показателей.


Соотнесение каждого из результатных показателей с 
каждым из затратных показателей дает нам s*r удельных 
показателей, которые должны рассчитываться для ка-
ждой из N научных организаций. Все удельные показа-
тели объединяются в s блоков, причем в состав i-го блока 
(i=1, 2, ….., s) входят показатели, характеризующие эф-
фективность затрат, определяемых i-ым показателем.


Таким образом, в соответствии с приведенными 
выше методическими подходами на первом этапе реа-
лизации математической модели должны быть рассчи-
таны удельные значения показателей Рj


ik, где i обозначает 
номер блока (i=1, 2, ….., s), j — порядковый номер пока-
зателя в i-ом блоке (j=1, 2, ….., ni), ni — общее число по-
казателей в i-ом блоке, к — порядковый номер научной 
организации (к=1, 2, ….., N), N — общее число научных 
организаций.


На втором этапе на основе удельных значений пока-
зателей рассчитываются их нормированные значения 
Рj


im. Расчет производится по формуле:
_ N* Рj


im


Рj
im = ——


n
∑ Рj


ik


k=1


для всех i=1, 2, ….., s; j=1, 2, ….., ni; m=1, 2, ….., N
На третьем этапе с использованием полученных нор-


мированных значений по каждому блоку рассчитыва-
ются частные рейтинговые оценки Rim. Расчет произво-
дится по формуле:


ni _


Rim= ∑ Wij * Рj
im,


j=1


где Wij — (i=1, 2, ….., s; j=1, 2, ….., ni,) — внутри-
блочные весовые коэффициенты, для которых должно 
выполняться условие:


ni


∑ Wij = 1


j=1


для всех i=1, 2, ….., s.
На четвертом этапе на основе полученных частных 


оценок для каждой m — ой организации (m = 1, 2, ….., 
N) рассчитывается интегральная рейтинговая оценка Rm. 
Расчет производится по формуле:


s
Рm = ∑ Vi* Rim,


i=1


где Vi (i=1, 2, ….., s) — межблочные весовые коэф-
фициенты, для которых должно выполняться условие:


s
∑ Vi =1


i=1


Заключительным этапом оценки результативности 
является сортировка полученных значений Рm в порядке 
их убывания. При этом научная организация с макси-
мальным значением Рm характеризуется наиболее вы-
сокой результативностью, с минимальным значением 
Рm — самой низкой результативностью.


Таким образом, описанная экономико-математиче-
ская модель явилась алгоритмической основой при ре-
ализации программного модуля по оценке результатив-
ности деятельности научных организаций.


Литература:
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16 Теоретический обзор эконометрических моделей исследования 
реальных национальных экономик
Белова Татьяна Александровна, аспирант
Башкирский государственный университет (г. Уфа)


Козелов Данил Александрович, студент
Уфимский государственный авиационный технический университет


В данной статье представлен теоретический обзор эконометрических моделей диагностики социаль-
но-экономических систем. Было рассмотрено два основных направления построения эконометрических 
моделей реальных национальных экономик: агрегированный и дезагрегированный. Выявлены особенности 
каждого из подходов и в заключении выделен метод более эффективный для моделирования макроэконо-
мических систем.
Ключевые слова: эконометрические модели, агрегированный подход, дезагрегированный подход, социаль-
но-экономические системы


На современном этапе развития стран из-за глобали-
зации экономики, ускорения урбанизации, роста по-


требления материальных благ одной из актуальных про-
блем является построение эффективного механизма 
управления социально-экономическим развитием, по-
зволяющего увязать текущие процессы обеспечения 
всех сфер жизни с будущими долгосрочными перспек-
тивами.


Мировой опыт показывает, что наилучшим интсру-
ментарием для исследования сложных социально-э-
кономических систем и принятия макроэкономических 
решений явялется макроэкономитрическое моделиро-
вание. Выделяют два основных направления построения 
эконометрических моделей реальных национальных эко-
номик:
I. Агрегированный (основоположник Л. Клейн);
II. Дезагрегированный (Р. Лукас).


К первому типу относятся модели, состоящие из си-
стем уравнений и описывающие экономику в целом. 
Так, например, Дохолян С. В., Каллаева А. С. Петро-
сянц В. З. в статье  [1, c. 4–17] представляют регио-
нальную эконометрическую модель прогнозирования на 
примере Республики Дагестан с помощью системы ре-
курсивных уравнений. Для моделирования использова-
лись показатели: It — объем инвестиции в основной ка-
питал в году t; IPt — объем инвестиции в промышленность 
в году t; ISt — объем инвестиции в сельское хозяйство 
в году t; VPPt — объем промышленного производства в 
году t; VSPt — объем сельскохозяйственного производ-
ства в году t; VSTt — объем строительных работ в году t; 
VRPt — валовой региональный продукт в году t; DOHt — 


доходы населения в году t;
PLUt — объем платных услуг в году t; ORTt — оборот 


розничной торговли в году t; BDt — доходы консолидиро-
ванного бюджета в году t; NPt — объем налоговых посту-
плений в бюджетную систему в году t; BRt — численность 
безработных в году t; Nt — общая численность населения 
в году t; INt — инвестиции в основной капитал на душу на-
селения в году t; VRPNt — валовой региональный продукт 
на душу населения в году t; DOHNt — доходы на душу на-
селения в году t; PLUNt — платные услуги на душу насе-


ления в году t; ORTNt — оборот розничной торговли на 
душу населения в году t; BDNt — бюджетные доходы на 
душу населения в году t; NPNt — налоговые поступления 
на душу населения в году t, Qt — удельный вес налоговых 
поступлений в ВРП в году t; UDt — уровень дотацион-
ности консолидированного бюджета в году t.


При этом управляющими параметрами в модели явля-
ются инвестиции в основной капитал, промышленность 
и в сельское хозяйство. После расчета показателей на 
основе представленной модели были рассмотрены раз-
личные сценария стратегического развития Республики 
Дагестан на период до 2020 г.: инерционный, инвести-
ционный, инновационный и композиционный. Преиму-
щество данной модели в том, что она учитывает специ-
фические свойства региона и позволяет прогнозировать 
на несколько лет вперед, а также дает возможность рас-
смотреть различные сценария стратегического развития. 
Однако стоит отметить, что в данной статье некорректно 
были применены теоретические основы эконометриче-
ского моделирования: в модели присутствуют одновре-
менно линейная и степенная зависимости.


Стоит выделить еще один класс моделей, относящиеся 
к первому типу, векторная авторегрессия (VAR)  [2, c. 
1590–1595; 20].


В статье  [2, c. 1590–1595] Суханова Е. И., Шир-
наева С. Ю. представляют результаты построения модели 
векторной авторегрессии (VAR-модель) и прогнозные 
значения показателей, характеризующих стабилизаци-
онные процессы, которые наблюдаются в российской 
экономики. Основные показатели, используемые в мо-
дели, следующие: индекс промышленного производства, 
общая численность безработных, чистый экспорт, ин-
декс потребительских цен, начисленная среднемесячная 
заработная плата, инвестиции в основной капитал. При 
этом период оценивания был выбран с 1999 г. по 2014 
г., месячные данные. Моделирование осуществлялось в 
эконометрическом пакете EViews. Также в работе был 
проведен сравнительный анализ полученной модели с 
ранее разработанной эконометрической моделью ис-
следования стабилизационных процессов экономики 
России, представленной в виде системы одновременных 
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уравнений (СОУ). Эндогенными переменными в СОУ 
выступают все рассмотренные показатели, которые 
были учтены в VAR-модели. В результате были сделаны 
выводы, что прогнозные значения, найденные по век-
торной авторегрессии, ближе к фактическим, чем про-
гнозы, полученные на основе системы одновременных 
уравнений.


В работе  [3] продемонстрирована методология и ре-
зультаты применения расширенной VAR-модели для 14 
основных макроэкономических показателей, характе-
ризующих экономику РФ. Моделирование осуществля-
лось на интервале с 1 квартала 2000 г. по 3 квартал 2013 
г. Адекватность оцененной байесовской авторегресси-
онной модели проверялось на основе анализа импуль-
сных откликов, рекурсивного безусловного прогнозиро-
вания и контрафактических симуляций. В результате был 
сделан вывод, что данный эконометрический инструмен-
тарий применим для российской экономики. Однако ав-
торы отмечают: предложенная модель не является окон-
чательной и оптимальной версией, она в процессе будет 
преобразована с помощью добавления новых пере-
менных, что позволит исследовать все стороны эконо-
мической сферы страны и выявить новые взаимосвязи.


Модель векторной авторегрессии и ее модификации 
являются эффективными инструментами прогнозиро-
вания, способные находить прогнозы на краткосрочную 
перспективу, и учитывать влияния лаговых значений и 
факторов на динамику основных показателей экономики.


Ко второму типу можно отнести множество экономе-
трических моделей, которые в свою очередь условно раз-
деляются на два типа:
1) модели, в которых анализируются только предыдущие 


временные значения экономического показателя без 
учета влияния экзогенных переменных и определя-
ются прогнозные значения, например, модели вре-
менных рядов ARIMA, представленные в работе  [4, с. 
2–17], с помощью которых были получены прогно-
зные значения основных макроэкономических пока-
зателей экономики РФ. Расчеты осуществлялись на 
месячных данных с сентября 1998 г. по декабрь 2012 
г., источником послужил ЦБ РФ. В данных моделях 
был учтен мировой кризис 2008 г. Основные анализи-
руемые показатели следующие: промышленное про-
изводство (индекс промышленного производства), 
розничный товарооборот, инвестиции в основной 
капитал, внешнеторговые показатели (объемы 
экспорта и импорта), индекс потребительских цен и 
индексы цен производителей, индексы транспортных 
тарифов на грузовые перевозки, денежные показа-
тели (денежная база), международные резервы РФ, 
валютные курсы, показатели уровня жизни насе-
ления (реальная заработная плата, реальный распо-
лагаемый денежный доход), показатели численности 
занятого в экономике населения, общая численность 
безработных. Исследование представлено в два этапа. 
На первом осуществлялся предварительный анализ 
временных рядов на основе исследования коррело-
грамм, проведения теста Дики — Фуллера, а также 
тестирование на наличия структурных сдвигов с по-


мощью критериев Перрона и Зивота — Эндрюса. На 
втором происходила оценка моделей и нахождение 
прогнозных значений. Стоит отметить, что прогнози-
рование по данным моделям осуществляется только 
на краткосрочную перспективу и не учитывается вли-
яние факторов.


2) модели, учитывающие влияние факторов на дина-
мику того или иного макроэкономического показа-
теля. Так, к последним относятся ряд следующих эко-
нометрических моделей и методов:


a) коинтеграционный анализ и модели коррекции ошиб-
ками  [5 c. 243–266; 6 c. 85–111];


b) пространственные модели  [7, c. 164–180];
c) панельный анализ  [8 c. 187–191].


Дмитриев А. С., Шугаль Н. Б. в работе  [5, c. 243–
266] рассмотрели влияние факторов на основные ком-
поненты ВВП РФ: потребление населения, инвестиции 
в основной капитал, параметры внешней торговли, с по-
мощью построения коинтеграционных соотношений и 
моделей коррекции ошибками (ECM). Для разработки 
моделей были выбраны месячные данные с 1999 г. по 
2004 г. Предварительно все временные ряды были ис-
следованы на стационарность с помощью расширенного 
теста Дикки — Фуллера (ADF-тест) и теста Квятков-
ского — Филлипса — Шмидта — Шина (KPSS). По-
строение ECM осуществлялось на основе двухшаговой 
процедуры Энгла — Грэнджера. Все полученные мо-
дели были проверены на адекватность. После оделиро-
вания отдельных компонент ВВП была построена объ-
единенная модель реального и внешнего сектора в виде 
системы уравнений. Данная модель позволила выявить 
основные факторы, влияющие на изменение темпов 
экономического роста, и рассмотреть сценария развития 
будущего состояния экономики страны.


Айвазян С. А., Бродский Б. Е. в работе  [6, c. 85–11] 
рассматривают влияние факторов на важнейшие пока-
затели, относящиеся к основным секторам экономики 
РФ (экспортно-ориентированный, естественные моно-
полии, газовая отрасль, внутренне-ориентированный 
сектор). Для этого разрабатывают коинтеграционные со-
отношения и модели коррекции ошибками (ECM). Оце-
нивание осуществляется с использованием квартальных 
данных с 1995 г. по 2005 г. Модель российской эконо-
мики содержит 64 регрессионных и коинтеграционных 
уравнения, включает 17 балансовых соотношений. Она 
позволяет проанализировать воздействие внешних 
«шоков» и основных параметров экономической поли-
тики на конъюнктуру экономики страны, а также разра-
ботать сценария развития на будущую перспективу.


Демидова в своей работе  [7, c. 164–180] исполь-
зует дезагрегированные модели пространственной эко-
нометрики для выявления взаимосвязи в экономиче-
ском развитии регионов западной и восточной России. 
Для каждого региона разрабатывается модель эконо-
мики на основе трех индикаторов: уровень безработицы, 
реальные заработные платы, валовой региональный 
продукт и осуществляется проверка наличия простран-
ственных эффектов. В результате исследования был по-
лучен вывод, что в России существует асимметричное 
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16 влияние социально-экономического развития западных 
и восточных регионов друг на друга.


Гурьянова Л. С. в статье  [8, c. 187–191] представ-
ляет применение производственных функции панельных 
данных с учетом научно-технического прогресса и без 
учета данного фактора. Оценивание осуществляется с 
использованием данных с 2005 г. по 2010 г. и рассма-
тривается 15 видов экономической деятельности реги-
онов Украины. Полученные модели были проверены на 
адекватность. В результате исследования были выяв-
лены отрасли, где наиболее эффективно применяются 
технологии, а также определены регионы Украины, ис-
пользующие эффективные технологии в инвестируемых 
отраслях производства. Однако в работе не обоснован 
выбор типа моделей, а именно, не представлены резуль-
таты специфических тестов панельного анализа.


Таким образом, сравнивая два подхода построения 
эконометрических моделей макроэкономики можно 


сделать вывод, что дезагрегированный подход позво-
ляет более детально описать все социально-экономиче-
ские процессы, выявить конкурентные преимущества и 
проблемы функционирования. Данный метод является 
актуальным инструментарием государственного регули-
рования социально-экономического развития на уровне 
города, региона и страны. Детализированный анализ ос-
новных макроэкономических показателей и составления 
верных прогнозов на будущую перспективу позволяют 
принимать научно-обоснованные управленческие ре-
шения, сглаживать межрегиональные противоречия и 
решать вопросы, связанные с ростом благосостояния 
населения и улучшением качества жизни. Обоснованные 
прогнозные значения могут применяться муниципаль-
ными органами власти для определения и обоснования 
социально-экономической политики, способов рацио-
нализации и оптимизации использования ограниченных 
производственных ресурсов.
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В статье рассмотрены методические подходы и принципы планирования НИР в Россельхозакадемии до ее 
присоединения к РАН. В хронологическом порядке рассмотрены основополагающие и регламентирующие 
нормативно-правовые документы, определяющие основные принципы планирования НИР в Россельхозака-
демии.
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Управлением сводного планирования и координации 
научно-исследовательских работ (далее, НИР) Рос-


сийской академии сельскохозяйственных наук (далее, 
Россельхозакадемия) совместно с отраслевыми и регио-
нальными отделениями, а также научно-методическими 
центрами в 2007 году было разработано методическое 
пособие «Основные принципы и методические поло-
жения планирования научно-исследовательских работ 
и отчетности в системе Россельхозакадемии». Это мето-
дическое пособие, ставшее на продолжительное время 
нормативным документом по части составления про-
грамм, годовых тематических планов и отчетов по ре-
зультатам научно-производственной деятельности сель-
скохозяйственных научных организаций, состоит из трех 
разделов, первый из которых посвящен рассмотрению 
основных принципов планирования НИР и отчетности в 
системе Россельхозакадемии, во втором изложены ме-
тодические положения к составлению программ и те-
матических планов НИР, в третьем приведены мето-
дические положения к составлению годовых отчетов 
научно-исследовательскими учреждениями Россельхо-
закадемии.


Следует сказать, что основные принципы планиро-
вания НИР в упомянутом методическом пособии сфор-
мулированы с учетом методических разработок Россий-
ской академии наук (далее, РАН), в связи с чем укажем 
на те отличия и дополнения, которые нашли отражение 


в руководстве Россельхозакадемии, при сохранении вы-
деленных в документах РАН этапов планирования НИР.


Планирование НИР научных организаций Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук до ее присо-
единения к РАН осуществлялось в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации «О науке и 
государственной научно-технической политике» от 23 
августа 1996 года (с изменениями от 4 декабря 2006 г.), 
на основе материалов Концепции развития аграрной 
науки и научного обеспечения агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2025 года; 
Основных направлений агропродовольственной поли-
тики Правительства Российской Федерации на 2001–
2010 годы, одобренных на заседании Правительства Рос-
сийской Федерации 27 июля 2000 года; Приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических техно-
логий Российской Федерации на период 2007–2009 
годы, утвержденных приказом Президента Российской 
Федерации от 21 мая 2006 г. №  ПР-843; Перспектив-
ного плана фундаментальных исследований по приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и тех-
ники на период до 2025 г. Министерства образования и 
науки России (далее, Минобрнауки России), включаю-
щего приоритетные направления развития науки, техно-
логий и техники в агропромышленном комплексе Рос-
сийской Федерации. При этом должен использоваться 







8


Во
пр


ос
ы 


эк
он


ом
ик


и 
и у


пр
ав


ле
ни


я №
 5 
(0
7)
 20


16 не только имеющийся научный задел, но и прогрес-
сивные достижения отечественных и зарубежных на-
учных школ, выдающихся ученых, а также учитываться 
уровень, состояние агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации и прогноз его развития на кратко-
срочную и долгосрочную перспективу.


В руководящих документах предусматривалось, что 
централизованный заказ научному учреждению на на-
учную, технологическую и техническую продукцию 
должен сочетаться с усилением конкурсных начал при 
формировании и реализации программ и планов науч-
ного учреждения Россельхозакадемии, четким определе-
нием объемов бюджетных ассигнований и других источ-
ников финансирования.


На заключительном этапе формирования планов 
НИР научных организаций Россельхозакадемии тоже 
имела место своя специфика. После рассмотрения и 
утверждения на бюро отделения Россельхозакадемии 
проектов планов научных организаций, входящих в 
данное отделение и подписания их академиком-секре-
тарем, они становились основанием (базой) для состав-
ления сводного проекта плана НИР отраслевого и ре-
гионального отделений по установленной форме на 
определенный период. Сводный проект плана НИР отде-
лений согласовывался с соответствующими департамен-
тами Минсельхоза России, а затем представлялся для 
одобрения в экспертную комиссию по принадлежности. 
После этого академик-секретарь отделения согласо-
вывал его с Управлением сводного планирования и ко-
ординации НИР и представлял на заседание Президиума 
Россельхозакадемии, где аналогично с РАН выступал с 
докладом, содержащим оценку основных параметров 
планируемых научными организациями отделения фун-
даментальных и приоритетных прикладных исследо-
ваний, их научной новизны и практической значимости, а 
также обоснование запрашиваемых на выполнение этих 
работ объемов финансирования из бюджета Россельхо-
закадемии. После обсуждения и одобрения на заседании 
Президиума Россельхозакадемии проекты планов НИР 
по поручению Президиума утверждались одним из ви-
це-президентов Россельхозакадемии.


Утвержденные планы НИР отраслевых отделений 
представлялись в Управление сводного планирования и 
координации НИР для формирования Программы фун-
даментальных и прикладных исследований по научному 
обеспечению развития АПК РФ с последующим оконча-
тельным согласованием ее с Министерством сельского 
хозяйства России (далее, Минсельхозом России), Ми-
нобрнаукой России, Министерства экономического раз-
вития и торговли России (далее, Минэкономразвития 
России) и утверждением ее на Президиуме и Общем со-
брании академиков и членов-корреспондентов Россель-
хозакадемии.


Эта программа, составленная на не менее чем пя-
тилетний срок, далее представлялась на рассмотрение 
и утверждение Правительства РФ, после чего стано-
вилась своего рода государственным заказом на про-
ведение фундаментальных и прикладных исследований, 
являясь основанием для определения объема финанси-


рования Россельхозакадемии, ее отраслевых отделений 
и научных организаций из федерального бюджета.


Примечательно, что в подразделе «Механизм раз-
работки программ НИР научно-исследовательскими 
учреждениями, отраслевыми и региональными отде-
лениями, научно-методическими центрами Россельхо-
закадемии на краткосрочную и долгосрочную перспек-
тиву» раздела «Методические положения к составлению 
программ и тематических планов научно-исследователь-
ских работ в системе Россельхозакадемии» методиче-
ского пособия даны подробные рекомендации по состав-
лению и оформлению пятилетней научной программы 
деятельности научно-исследовательской организации, 
отраслевых и региональных отделений, научно-методи-
ческих центров.


В конечном счете, программа научными органи-
зациями должна была быть представлена в виде раз-
работанных и утвержденных форм. Сформированная 
программа подписывалась академиком-секретарем от-
деления (по принадлежности) и начальником управ-
ления сводного планирования и координации НИР.


После завершения разработки и составления на-
учных программ отраслевыми и региональными отделе-
ниями, научно-методическими центрами, оформлялась 
сводная Программа фундаментальных и приоритетных 
прикладных исследований Россельхозакадемии с после-
дующим ее рассмотрением и одобрением на заседании 
Президиума Академии, Общим годичным собрании дей-
ствительных членов и членов-корреспондентов Россель-
хозакадемии и согласованием ее с Минсельхозом России, 
Минобрнаукой России, Минэкономразвития Россий-
ской Федерации и утверждением Правительством Рос-
сийской Федерации.


В целях реализации принятой Программы, в соот-
ветствии с рекомендациями подраздела «Механизм со-
ставления годовых тематических планов научно-иссле-
довательскими учреждениями Россельхозакадемии» 
составлялись годовые тематические планы НИР на-
учных организаций Россельхозакадемии, с последу-
ющим их согласованием с отраслевыми и региональным 
отделениями, научно-методическими центрами по при-
надлежности, Управлением сводного планирования и 
координации НИР и утверждением одним из вице-пре-
зидентов Россельхозакадемии.


Наряду с изложением общих принципов плани-
рования НИР, значительное внимание в методиче-
ском пособии Россельхозакадемии уделено вопросам 
оформления и утверждения научных отчетов по итогам 
проделанной научными организациями работы.


Вопросу оформления годовых отчетов о выполнении 
НИР посвящен специальный раздел методического по-
собия, в котором четко определена рекомендуемая 
структура отчета. В соответствии с этими рекоменда-
циями отчет должен содержать следующие разделы:


 — общие сведения;
 — цель, новизна, база и методика проведения исследо-
ваний;


 — обсуждение экспериментальных данных и результаты 
научных исследований;
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 — форма завершения работ;
 — научный потенциал и подготовка кадров;
 — материально-техническая база и ее совершенство-
вание;


 — научно-организационная деятельность;
 — изобретательская и патентно-лицензионная деятель-
ность;


 — международное научно-техническое сотрудничество;
 — пропаганда и освоение научно-технических разра-
боток;


 — объем финансирования на выполнение научно-ис-
следовательских работ;


 — производственная и коммерческая деятельность;
 — приложения.
По завершению заявленного срока выполнения за-


дания (этапа) структурное подразделение должно было 
представить в дирекцию своей научной организации ито-
говый отчет, подготовленный в соответствии с перечис-
ленными требованиями.


Интересно, что в отличие от РАН, в системе Рос-
сельхозакадемии было предусмотрено проведение еже-
годных отчетных сессий, к началу которых научные ор-
ганизации должны были подготовить сводные отчеты о 
результатах НИОКР и своей производственной деятель-
ности, причем к отчету должны были прилагаться: акты 
сдачи-приемки научной продукции, паспорта на завер-
шенные и предлагаемые производству разработки, а 
также план НИР научной организации на следующий 
год со сметой затрат.


На этом шаге весьма важным моментом являлось 
назначение экспертных комиссий отделений, на засе-
дании которых заслушивались отчеты директоров на-
учных организаций о результатах научно-производ-
ственной деятельности, рассматривались и одобрялись 
планы НИОКР на следующий год, с предварительным 
анализом поступивших из научных организаций пере-
численных выше документов. По представлению экс-
пертных комиссий бюро отделения принимало решение 
об утверждении отчетов о работе научной организации и 
планов НИОКР на последующий год.


Распоряжением Россельхозакадемии была создана 
Центральная экспертная комиссия при Президиуме Рос-
сельхозакадемии под председательством первого ви-
це-президента Академии по рассмотрению ежегодных 
отчетов о научной и производственной деятельности от-
раслевых отделений и других структурных подразделений 
Россельхозакадемии, на заседании которой рассматрива-
лись вопросы выполнения тематических планов отрас-
левых отделений в соответствии с Программой фунда-
ментальных и приоритетных прикладных исследований 
по научному обеспечению развития АПК Российской Фе-
дерации, результаты исследований, их теоретическая и 
практическая значимость, возможность применения в 
производстве, затраты на выполнение этих исследований 
и другие показатели, свидетельствующие об успешном 
завершении работ. На заседании этой комиссии заслуши-
вались результаты работы и других структурных подраз-
делений, занимающихся научно-методическими и орга-
низационными вопросами, проблемами планирования и 


координации НИР, выполнения международных научных 
контрактов, кадров, работы опытно-производственных 
хозяйств и предприятий, имущественных отношений.


По завершении отчетной сессии и работы Центральной 
экспертной комиссии Председатель комиссии, академи-
ки-секретари отраслевых и регионального отделений, ру-
ководители научно-методических центров и других струк-
турных подразделений Россельхозакадемии выступали 
на заседании Президиума Россельхозакадемии с докла-
дами о научной и производственной деятельности науч-
но-исследовательских учреждений, с анализом основных 
результатов исследований, их научной новизны, практи-
ческой значимости и произведенных финансовых затрат. 
При этом давалась характеристика основных параметров 
планируемых научными учреждениями отделения фунда-
ментальных и приоритетных прикладных исследований с 
обоснованием запрашиваемых на выполнение опреде-
ленных на последующий год научных работ, объемов фи-
нансирования из бюджета Россельхозакадемии.


После обсуждения и одобрения на заседании Пре-
зидиума Россельхозакадемии отчетов о научно-произ-
водственной деятельности научных учреждений, отрас-
левых и регионального отделений, научно-методических 
центров и других структурных подразделений все отчи-
тывающиеся структуры Россельхозакадемии состав-
ляли сводные отчеты, в соответствии с вышеуказанными 
«Методическими положениями», для включения их в 
сборник основных итогов работы Российской академии 
сельскохозяйственных наук за прошедший год.


Подводя итог выполненному анализу методических 
подходов и принципов планирования НИР, принятых 
в академической сфере, необходимо отметить, что как 
в РАН, так и в Россельхозакадемии значительное вни-
мание уделялось экспертизе намечаемых работ. Этот мо-
мент является исключительно важным, если учесть, что 
экспертиза должна предшествовать выполнению работ, 
вследствие чего возможно исключение затрат бюд-
жетных средств на НИР, по мнению экспертов не обе-
спечивающих получение значимых результатов. Такой 
подход прямо противоположен тому, который принят в 
настоящее время в соответствии с разработанной ФАНО 
России «Методикой оценки результативности деятель-
ности научных организаций» и ориентирован на прове-
дение экспертной оценки уже выполненных работ, т. е., 
когда затраты уже произведены.


Другим весьма важным моментом в принятом в ака-
демической сфере подходе является предупреждение о 
недопущении дублирования работ. Нужно сказать, что 
данное предупреждение носило скорее формальный, не-
жели практический характер. Обусловлено это тем, что 
при дублировании «чужих» работ в условиях имеющего 
место достаточно большого числа предлагаемых к вы-
полнению тем НИР выявить, без применения специ-
альных методов семантического компьютерного ана-
лиза, близкие по содержанию темы весьма трудоемко и 
сложно. Подобная же проблема возникает и в том случае, 
если предпринимается попытка дублирования под видо-
измененным названием ранее выполненной «своей» ра-
боты.
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16 Положительным моментом является наличие в ме-
тодическом руководстве Россельхозакадемии раздела 
«Методические положения к составлению годовых от-
четов научно-исследовательских учреждений», причем 
примечательно, что в рамках этого раздела предпринята 
попытка затребовать от научных организаций часть от-
четности в формализованном виде.


Вместе с тем в предлагаемых формах не предусмо-
трено отражение части сведений, необходимых для объ-
ективной оценки результативности научных органи-
заций.


В частности, предлагается отражать только сведения 
об охраноспособных результатах, на которые выдаются 
патенты, и не выделяются охраноспособные резуль-
таты, на которые выдаются свидетельства Минсельхоза 
России. Кроме того, вообще не говорится о неохрано-
способных результатах. Хотя в соответствии с информа-
цией, накопленной в Базе данных Россельхозакадемии 
«Результаты интеллектуальной деятельности» за период 
с 2006 по 2013 год таких результатов оказалось более 
70 %.


В методическом пособии отсутствуют также рекомен-
дации по описанию количественных и качественных ха-
рактеристик получаемых результатов.


Не сказано в требованиях к отчетности и о необхо-
димости представления сведений о результатах выпол-
нения инициативных работ, в том числе о проведении 
научных мероприятий (конференций, симпозиумов, 
«круглых столов», выставок и т. д.), о публикациях на-
учных трудов (монографий, книг, учебников, брошюр, 
научных статей и т. д.), о присвоении в отчетном периоде 
ученых званий (профессора, доцента, старшего науч-
ного сотрудника) и академических званий (академика, 
член-корреспондента).


Кроме того, с точки зрения требований сегодняшнего 
дня, характеризующихся необходимостью и целесоо-
бразностью формализованной оценки результативности 
деятельности научных организаций, заметным пробелом 
является отсутствие в методическом пособии требо-
ваний по представлению отчетности в электронном виде 
в строго определенном формате.
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Основные направления социальной политики государства
Кудакова Кристина Сергеевна, курсант
Нижегородская академия МВД России 


Политика государства в социальной сфере направ-
лена для решения важных задач. Чтобы общество 


развивалось в динамичном ключе, необходимо повы-
сить благосостояние граждан, улучшить условия труда 
и жизни людей и восстанавливать принцип социальной 
справедливости.


Необходимо отметить, что согласно теории экономики 
социальная политика должна рассматривать не только 
материальные, но и политические, а также духовные ин-
тересы членов общества. Поэтому в широком смысле под 
«социальной политикой государства понимают политику, 
направленную на изменение уровня и качества жизни на-
селения, на смягчение противоречий между участниками 
рыночной экономики и предотвращение социальных кон-
фликтов». Конституция РФ на современном этапе опре-
деляет стратегические целевые установки социальной 
политики — «достижение ощутимого улучшения матери-
ального положения и условий жизни людей; обеспечение 
эффективной занятости населения, повышении качества 


и конкурентоспособности рабочей силы; гарантии кон-
ституционных прав граждан в области труда, социальной 
защиты населения, образования, охраны здоровья, куль-
туры, обеспечения жильем; нормализация и улучшение 
демографической ситуации; существенное улучшение со-
циальной инфраструктуры»  [4]. Сущность социальной 
политики заключается в поддержке отношений в соци-
альных группах, гарантии условий для увеличения уровня 
благосостояния, жизни членов общества, формировании 
социальных гарантий. Среди важнейших ориентиров со-
циальной политики государства в настоящее время 
признаются: формирование и развитие приемлемой 
социальной инфраструктур; политика грамотного рас-
пределения доходов населения; социально-демографи-
ческая политика; проблемы социальной защиты и заня-
тости граждан, проблемы охраны и защиты окружающей 
среды. Остановимся подробнее на каждом из них.


Все виды социального обеспечения, такие как де-
нежное содержание, материальная помощь, оказы-
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ваемая отдельным, чаще всего нетрудоспособным и 
незащищенным слоям населения, которые не могут по-
заботиться сами о себе из-за того, что не имеют личных 
доходов и источников своего существования, либо обла-
дают ими в ограниченной степени, имеют прямое отно-
шение к социальной экономике. Наиболее распростра-
ненным видом социального обеспечения незащищенных 
слоев населения является пенсионное обеспечение. В 
России на сегодняшний день более 38 млн. пенсионеров. 
При общей численности населения страны в 147,5 млн. 
человек это составляет более 25 %. Большая часть пред-
ставлена пенсионерами по возрасту: женщины старше 
55 лет, мужчины — более 60 лет. Для отдельных кате-
горий населения пенсионный возраст намного ниже.


В России установлены определенные гарантии, за-
ключающиеся в том, что каждому пенсионеру выпла-
чивается пенсия не ниже установленного законодатель-
ством уровня (минимальная пенсия). Уровень пенсии 
зависит от стажа работы и уровня заработной платы, по-
этому данная социальная гарантия может быть выше 
установленного государством минимального уровня 
пенсии. Кроме пенсионных выплат, из средств государ-
ственного и местных бюджетов выделяются пенсионерам 
разнообразные пособия. Они выражаются в постоянной 
или временной, а также длительной или разовой соци-
альной поддержке. Так, например, в Нижегородской об-
ласти пенсионерам предоставляются следующие льготы:


 — Ежемесячная скидка (50 %) на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.


 — Поквартальная денежная компенсация затрат вете-
ранам на получение твердого топлива в размере 591 
рубль  [7].
Не менее значимым фактором, влияющим на удов-


летворенность жизнью, и как следствие на социальное 
самочувствие населения, его социальное спокойствие 
влияет уровень материального благосостояния. Чувство 
тревожности в большей степени присуще людям, име-
ющим малый и средний доход, чем людям с крайне ма-
лыми и достаточно высокими доходами  [1].


С проблемой неравенства доходов взаимосвязан во-
прос о бедности. Обозначение границ семейного дохода, 
за пределами которых не обеспечивается воспроизвод-
ство населения возможно. Этот уровень, по мнению ве-
дущих экономистов, и должен выступать как минимум 
материальной обеспеченности, или прожиточный ми-
нимум (так называемый порог или черта бедности). 
Более трети россиян в конце прошлого столетия находи-
лось ниже черты бедности  [3].


Центральное место в вопросе демографии, как всем 
известно, занимает воспроизводство населения, проис-
ходящее посредством естественной смены поколений, т. 
е. через рождаемость и смертность. Если в вопросах со-
циальной политики не ставить демографические про-
блемы в число первостепенных, то создается угроза для 
генофонда нации.


Главные акценты в демографической политике 
должны быть расставлены в направлении обеспечения 
здорового нового поколения, роста продолжитель-
ности активной жизни, сохранения здоровья населения 


и других качественных характеристик развития граждан 
общества.


Среди первоочередных и наиважнейших задач соци-
ально-демографической политики условия рынка опре-
деляют и укрепление экономической самостоятельности и 
благополучия семей с детьми. Для этого, утверждают эко-
номисты, необходимо не увеличивать пособия и компен-
сационные выплаты, а поощрять рост трудовых доходов.


Еще одним из важнейших аспектов социальной по-
литики является снижение смертности трудоспособного 
населения.


Одним из других важнейших направлений соци-
альной политики является политика занятости, т. к. по-
вышение уровня занятости населения обеспечивает со-
ответствующие доходы основной ее части.


Структурная и фрикционная безработица образуют, 
как известно, естественную норму безработицы. Без-
работица является одним из показателей и одной из ос-
новных проблем рыночной экономики, решать которую 
должно и обязано государство  [8].


Движение к рынку невозможно без формирования 
надежной системы социальной защиты всех слоев насе-
ления, которая способна максимально обеспечить воз-
можную нейтрализацию отрицательных явлений в эко-
номике. Государством должен быть создан механизм 
защиты населения от таких факторов социального риска, 
как безработица и инфляция.


В широком смысле «социальная защита заключается 
в том, что каждый человек имеет право на такой жиз-
ненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, меди-
цинский уход и необходимое социальное обслуживание, 
который необходим для поддержания здоровья и бла-
госостояния его самого и его семьи, и право на обеспе-
чение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты 
средств к существованию по независящим от него обсто-
ятельствам»  [2].


К сожалению, в настоящее время система соци-
альной защиты и социальных гарантий в полном объеме 
не соответствует основным принципам рыночной эконо-
мики, не обладает достаточной гибкостью и нуждается в 
глубоком и срочном преобразовании. Наиболее целесо-
образен путь разработки многоуровневой системы, в ре-
ализации которой гарантии, установленные на вышесто-
ящем уровне, на нижестоящих уровнях дополнялись бы 
и развивались, а не сокращались. Так, например, на фе-
деральном уровне следует сохранить установление ми-
нимального уровня гарантий для всего населения госу-
дарства независимо от его местожительства.


Безусловно, принципов (требований) проводимой по-
литики достаточно много. Например, в Федеральном за-
коне «Об основах социального обслуживания населения 
в РФ», принятом Госдумой 15 ноября 1995 г., опреде-
ляются принципы адресности, гуманности, доброволь-
ности, конфиденциальности, дифференцированности, 
доступности, профилактической направленности соци-
ального обслуживания.


Система социальной защиты населения, естественно, 
действует в единстве с системой социальных гарантий. 
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16 Социальные гарантии государства являются базой для 
реализации системы социальной защиты населения.


Система социальных гарантий должна быть дина-
мичной и рассчитана, прежде всего, на предупреждение 
возможных факторов социального риска, а не на устра-
нение уже возникших очагов социальной напряженности. 
Поэтому данная система социальных гарантий должна 
быть разработана так, чтобы автоматически удерживать 
планку социальной защиты на необходимом уровне. Ос-
новой для этого будет создание объективной, научно-о-
боснованной базы социальных гарантий, представленной 
в виде системы государственных социальных стандартов.


В период перехода к рыночной экономике наиболее 
остро встает проблема социальной защиты населения 
от роста цен, инфляции и безработицы. Для того, чтобы 


рост цен на товары и услуги не приводил к катастрофи-
ческому снижению личного потребления и жизненного 
уровня, должна меняться индексация доходов. То есть, 
зарплата, пенсии, стипендии и другие виды доходов и 
выплат должны увеличиваться по мере роста розничных 
цен на продукты питания, непродовольственные товары 
и услуги.


Таким образом, среди основных направлений соци-
альной политики государства можно выделить форми-
рование приемлемой социальной инфраструктуры и ее 
развитие; вопросы политики распределения доходов 
населения; основные аспекты социально-демографи-
ческой политики; проблемы занятости и социальной 
защиты граждан, вопросы государственного регулиро-
вания занятости населения.
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Ценовая дискриминация в рыночных условиях
Хандус Максим Юрьевич, студент
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск)


В статье рассмотрена одна из часто применяемых стратегий ценообразования под названием «ценовая 
дискриминация». Выделяются характерные особенности дискриминационной ценовой политики разных 
степеней, для каждой из которых автор приводит примеры. Также в статье описаны возможности при-
менения ценовой дискриминации не только в условиях монополии, но также и на конкурентных и олигопо-
листических рынках.
Ключевые слова: ценовая дискриминация, цена, ценовая политика, эластичность спроса, ценообразо-
вание


В настоящее время весьма нередко встречается ситу-
ация, когда продавец устанавливает для участников 


рынка разные цены на товар или услугу. Различия в 


ценах зависят от множества условий: доходы потреби-
телей, полезность данного товара для каждого клиента, 
объём покупаемой продукции. Это явление является до-
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статочно распространённым в современной рыночной 
экономике. В настоящее время невозможно представить 
себе рыночные отношения без гибкой ценовой политики, 
которая зачастую предполагает индивидуальный подход 
к клиенту при определении цены на конкретный товар 
или услугу. Многие современные идеи ценообразования 
основаны на применении ценовой дискриминации. Це-
новая дискриминация не является правовым наруше-
нием, если она не нарушает антимонопольное законо-
дательство и не предполагает применения гендерных, 
расовых, религиозных различий в качестве критериев 
сегментации рынка и дискриминации.


Ценовая дискриминация — это экономическое яв-
ление, при котором разным участникам рынка один товар 
предлагается по неодинаковым ценам, при этом затраты 
производителя никак не влияют на разницу в ценах. 
Естественно, для осуществления такой ценовой поли-
тики необходима монопольная власть продавца, то есть 
способность влиять на рыночную цену своего товара  [1, 
с. 127]. Особенно успешно такая стратегия ценообразо-
вания применяется для товаров, спрос на которые слабо 
эластичен. Это значит, что темпы роста цены способны 
опережать темпы падения объёма спроса.


Изучением данной проблемы занимался француз-
ский экономист Жюль Дюпюи, который установил суть 
явления: различия в ценах не объясняются различием в 
себестоимости каждой единицы товара. Дионис Ларднер, 
английский ученый, одним из первых обратил внимание 
на различия в ценах на железнодорожном транспорте. 
Его вклад в развитие темы заключается в изучении эла-
стичности спроса и применении этого факта при дис-
криминационном ценообразовании. Термин «ценовая 
дискриминация» появился в употреблении благодаря 
английскому экономисту Артуру Пигу в 1920 году. Пигу 
в своей работе «Экономическая теория благосостояния» 
выделил три степени этого явления.


Ценовая дискриминация первой степени означает 
реализацию каждой единицы товара по максимально 
возможной цене, выражающей денежную оценку пре-
дельной полезности. В экономической литературе такой 
случай называют совершенной или идеальной ценовой 
дискриминацией, однако в реальных условиях сложно 
осуществить ценообразование в таком виде: для этого 
продавцу-монополисту необходимо иметь информацию 
о функциях спроса каждого из своих потребителей. Ча-
стично реализовать совершенную ценовую дискрими-
нацию можно при производстве по индивидуальным 
заказам или при небольшом количестве покупателей. 
Однако стоит помнить, что при уменьшении числа по-
купателей есть риск возникновения монопсонии, и тогда 
диктовать ценовую политику будет сам потребитель. 
Возможности проведения идеальной ценовой дискри-
минации есть у частных репетиторов, психологов, адво-
катов, дизайнеров, то есть в сфере платных услуг. Это 
связано с тем, что цена услуги может быть рассчитана 
индивидуально, исходя из оценки платёжеспособности 
клиента.


Что касается дискриминации цен на товары, то тут ин-
тересен опыт производителя программного обеспечения 


Ashampoo Software, который предлагал покупателям са-
мостоятельно установить желаемую цену на свою про-
дукцию и оплатить покупку онлайн. При этом разра-
ботчик зафиксировал минимальную планку цены, и если 
покупатель пытался указать цену ниже минимальной, то 
ему отправляли сообщение о том, что указанная цена не-
приемлема. В некотором роде это является примером со-
вершенной (идеальной) ценовой дискриминации  [2, с. 1].


Для второй степени свойственно изменение цены в 
зависимости от количества покупаемого товара. Это до-
статочно распространённый способ увеличения объёмов 
оптовых продаж. Дискриминация второй степени может 
выражаться по-разному: оптовые скидки на весь поку-
паемый товар, скидки только на дополнительную партию 
товара и т. д.


Ценовая дискриминация третьей степени предпо-
лагает разделение рынка на сегменты, для каждого из 
которых монополист предлагает свою цену. Примеры 
такой дискриминации: сниженные цены для пожилых 
людей или детей в общественном транспорте, в парик-
махерских, льготные кредиты для пенсионеров. Также 
к третьей степени относятся случай дискриминации во 
времени: различия в цене на утренние или вечерние 
киносеансы, сезонные скидки на железнодорожном и 
авиатранспорте  [3, c. 113]. Одной из первых дискри-
минацию с использованием сегментирования рынка 
применила компания Victoria»s Secret, продающая жен-
скую одежду. Различные сегменты потенциальных по-
купателей получали от Victoria»s Secret каталоги с раз-
ными ценами. Также к этой степени относятся скидки по 
клубным и бонусным картам, выпускаемым различными 
торговыми сетями.


Интересен также пример с продажей электроэнергии. 
Тут возможно использовать несколько видов дискри-
минации. Во-первых, дискриминация по объёму потре-
бления (второй степени). Во-вторых, разные тарифы 
для населения и предприятий (третья степень дискрими-
нации).


Как указано выше, применение ценовой дискри-
минации возможно не всегда и не в каждой рыночной 
структуре. Для её успешной реализации необходимы 
следующие условия:


Наличие монопольной власти продавца. Моно-
польное положение на рынке даёт возможность про-
давцу самостоятельно определить цену товара. Здесь 
следует заметить, что теоретические представления о 
ценовой дискриминации как однозначно монопольной 
стратегии не соответствуют современной практике це-
нообразования: в настоящее время многие фирмы пери-
одически используют её в условиях олигополии и даже 
на несовершенно конкурентных рынках, но весьма огра-
ниченно: в виде краткосрочных акций для повышения 
объёма продаж. При совершенной конкуренции исполь-
зовать такой приём не удастся, так как продавец будет 
лишь «ценополучателем», и попытка установить для ко-
го-то более высокую цену обернётся значительным сни-
жением объёма продаж в этом сегменте.


Возможность сегментирования рынка. Сегментиро-
вание можно провести по следующим критериям: уро-
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16 вень доходов покупателей, род деятельности, возраст, 
привычки, уровень образования, социальный статус, ре-
гион проживания. Для эффективного ценообразования 
необходимо выделить несколько сегментов покупа-
телей, при этом эластичность спроса по цене в каждом 
сегменте должна различаться. Высокая эластичность 
спроса по цене означает, что потребители отреагируют 
на повышение цены значительным снижением объёма 
спроса. При низкой эластичности повышение цены 
слабо повлияет на спрос. Соответственно, для покупа-
телей с высокой эластичностью спроса продукция будет 
предлагаться дешевле, а для тех, чей спрос слабо эла-
стичен, — дороже. Таким образом можно разделить 
рынок на несколько частей, и везде цена будет максими-
зировать прибыль.


Невозможность последующей перепродажи товара 
(отсутствие арбитража). Если появляется возможность 
перепродажи товара, то идея ценовой дискриминации 
становится неэффективна: в сегменте с низкими ценами 
найдётся предприимчивый покупатель, который будет 
перепродавать товар потребителям из других сегментов, 
при этом цена товара будет ниже, чем у продавца, осу-
ществляющего дискриминацию. Таким образом, про-
дажи товара в сегментах с высокими ценами значительно 
снизятся вследствие спекуляции. Благодаря этому огра-
ничению ценовая дискриминация наиболее эффективно 
применяется в сфере услуг, так как услуги перепродать 
невозможно.


Следует заметить, что не всегда разница в ценах го-
ворит о дискриминации, а единая цена не обязательно 
означает отсутствие дискриминации. Если рассматри-
вать рынки, удалённые друг от друга на значительное 
расстояние, то цены на них могут различаться из-за нео-
динаковых расходов на доставку товара. Это не является 
ценовой дискриминацией  [5, c. 51]. Также не дискри-
минационными будут несоответствия в ценах из-за раз-
личий в упаковке, сервисных гарантиях, условиях кре-
дита и страхования.


Если на разных географических рынках одинаковая 
цена одного и того же товара, здесь тоже может суще-
ствовать ценовая дискриминация. На ближайших к про-
изводителю рынках транспортные расходы невелики, 
поэтому цена должна быть ниже, чем на наиболее уда-


ленных рынках. Получается, что продавец, выравнивая 
цены, проводит дискриминационную ценовую политику 
третьей степени в пользу удалённых потребителей. Такая 
схема нередко используется при выходе на новый геогра-
фический рынок и зачастую применяется даже при оли-
гополии или несовершенной конкуренции. Такая це-
новая дискриминация, направленная на захват нового 
рынка, носит временный характер.


Итак, для чего же нужна ценовая дискриминация мо-
нополисту? Суть дискриминационной ценовой политики 
в том, чтоб продать каждую единицу товара по макси-
мально возможной цене. Это способствует увеличению 
прибыли продавца. Применение дискриминационной 
ценовой политики позволяет производителю расширить 
рынок сбыта своей продукции.


Для общества преимущество ценовой дискриминации 
в том, что наименее состоятельные граждане могут при-
обрести товар по достаточно низкой цене. Недостаток 
ценовой дискриминации — в том, что некоторые поку-
патели вынуждены переплачивать за товар или услугу. 
Как правило, переплачивать приходится людям с высо-
кими доходами — для них продавцом устанавливается 
максимальная цена  [4, с. 2].


Подводя итог сказанному, можно сделать следующие 
выводы:


 — в настоящее время ценовая дискриминация всё чаще 
приобретает краткосрочный характер и является ре-
шением текущих задач продавца (например, ускорение 
сбыта партии товара путём снижения цен приводит к 
ускорению оборота денежных активов фирмы);


 — особенности современной ценовой дискриминации — 
в том, что её использование выходит за рамки мо-
нопольного положения продавца, и всё чаще можно 
встретить ситуацию, когда эта ценовая политика ис-
пользуется в конкурентной среде. Несмотря на раз-
витие конкуренции, ценовая дискриминация в со-
временных рыночных условиях остаётся достаточно 
распространённой мерой влияния на цены, объёмы 
продаж и прибыль.
Можно предположить, что в дальнейшем фирмы 


будут продолжать применение подобных стратегий це-
нообразования, совершенствуя и приспосабливая их под 
меняющиеся рыночные условия.
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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


Роль и возможности территориального планирования городских 
агломераций для реализации политики импортозамещения 
на современном этапе (на примере Московской агломерации)
Безпалов Валерий Васильевич, кандидат экономических наук, доцент; 
Аносова Марина Юрьевна, студент
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)


В настоящей статье на основе современных факторов воздействия на национальную экономику, пока-
зана роль территориального планирования в условиях реализации политики импортозамещения. На при-
мере Московской агломерации с предоставлением статистических данных авторами выявлены проблемы и 
возможности, а также предложены мероприятия по совершенствованию механизмов территориального 
планирования в многокомпонентных динамических системах для повышения эффективности программ по 
импортозамещению.
Ключевые слова: городская агломерация, ядро агломерации, потенциал, инфраструктура, территори-
альное управление


The role and possibilities of urban agglomerations spatial planning 
for the implementation of the import substitution policy at the 
present stage (on the example of the Moscow agglomeration)
Bezpalov Valeriy, PhD, assistant professor; 
Anosova Marina Y., student
Russian Economic University. GV Plekhanov


In this paper, based on current factors of influence on the national economy, it shows the role of spatial planning in 
the conditions of realization of import substitution policies. In the example of the Moscow agglomeration to the pro-
vision of statistical data by the authors identified challenges and opportunities, as well as proposed measures to im-
prove spatial planning mechanisms in multicomponent dynamic systems to improve the efficiency of import substi-
tution programs.
Keywords: urban agglomeration, sintering the core capacity, infrastructure, territorial administration


Анализ современного периода социально-экономи-
ческой развития Российской Федерации показы-


вает важность регионального аспекта развития страны, 
поскольку во многих регионах социально-экономиче-
ская и экологическая ситуации находятся в кризисной 
ситуации. Вполне закономерным в подобной ситуации 
выглядит появление большого количества концепций о 
способах выхода из кризиса того или иного региона.  [3 
с. 3] Городские агломерации — это неотъемлемая 
часть социально-экономического развития страны, ко-
торая формируется исходя из городского влияния, а 
также как результат оказывает влияние на экономику 
не только внутри своей территории, но и на соседние 
субъекты. В России на современном этапе доля город-


ского населения составляет почти 78 %, что говорит о 
высокой степени урбанизации страны и увеличиваю-
щейся роли крупных городов и их окрестностей, ко-
торые объединяясь в агломерации, тем самым концен-
трируют промышленный и технологический потенциал, 
вносящий крупный вклад в ВВП страны. Одна из самых 
крупных городских агломераций России — столичная 
агломерация (города Москвы). Московская агломе-
рация — это компактно расположенная группа город-
ских и сельских поселений, объединённых интенсив-
ными и многообразными хозяйственными, трудовыми, 
производственными, культурно-бытовыми взаимосвя-
зями в сложную многокомпонентную динамичную си-
стему с центром в городе Москве.
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16 Московская агломерация — это крупнейший в 
России макроэкономический регион, который также за-
нимает место в двадцатке самых крупных мировых агло-
мераций (16,8 миллиона человек). В настоящее время 
агломерация не так сильно централизована, как была в 
1980-х годах, однако, сам город Москва как центр агло-
мерации, так и страны в целом, является ядром Москов-
ской агломерации. По прогнозам на 2025 год числен-
ность населения столичного региона может достичь 21 
миллиона жителей. В московскую агломерацию входят 
более 70 городов, некоторые из которых насчитывают 
население более 100 тысяч человек. Влияние Москов-
ской агломерации практически на все показатели эко-
номического развития страны достаточно существенно, 


что не может не оказывать влияние на объявленную и 
утвержденную правительством политику импортоза-
мещения. В ней сосредоточены все федеральные ин-
ститут власти, включая финансовый и экономический 
блок, огромный промышленный и ресурсный потенциал, 
развитая инфраструктура, что отражает её сильное вли-
яние на близлежащие, а также удалённые регионы, вхо-
дящие в другие агломерации. Однако Московская агло-
мерация, так же как и остальные, неоднородна, состоит 
из ядра и периферии, которая в последние годы подвер-
жена серьезным как территориальным, так и промыш-
ленным изменениям.


Наибольший интерес представляет изучение ядра 
Московской агломерации — города Москвы (Таб. 1).


Таблица 1


Основные социально-экономические показатели Москвы  [5]


Показатель 2013 2014
Численность населения, тыс. чел. 11979,5 12108,3
Общая площадь жилых помещений на одного жителя, м2 19,3 19,2
Число дошкольных образовательных учреждений 1931 1022
Численность врачей 82600 83100
Число больничных организаций 211 207
Число родившихся на 100 человек 11,3 11,3
Число умерших на 1000 человек 9,9 9,6
Число предприятий и организаций 1281657 1173170
Объём отгруженных товаров, млн. руб.:


• Добыча полезных ископаемых 713336 1330198
• Обрабатывающие производства 2655111 3761464
• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 528916 561464
Оборот розничной торговли, млн. руб. 3639715 4016987


Представленные в таблице 1 показатели социаль-
но-экономического развития ядра Московской агломе-
рации г. Москвы, показывают, что даже при отсутствии 
природных ресурсов, но обладая огромным человече-
ским, промышленным и инвестиционным потенциалом 
данный центр оказывает существенное влияние на фор-
мирование ВВП страны центром (так как вклад Мо-
сковской агломерации в ВВП страны по основным кате-
гориям обрабатывающей промышленности составляет 
около 14 %, что для отдельно взятого субъекта весьма 
существенный показатель). Помимо этого, можно отме-
тить существенное влияние Московской агломерации на 
удаленные регионы так как большая часть горнодобы-
вающих предприятий России зарегистрировано именно 
в Москве, что отражается в показателях объёма отгру-
женных товаров по категории «добыча полезных иско-
паемых». К таким зарегистрированным в Москве ком-
паниям можно отнести компанию «Газпром», ведущую 
добычу сырья преимущественно в Кемеровской области, 
Ямало-Ненецком автономном округе, Томской, Омской 
Оренбургской и Иркутской областей; компанию «Но-
рильский никель», добывающую никель в основном в 
Красноярском крае и Мурманской области; компанию 
«АЛРОСА АК», которая ведет разведку, добычу и обра-
ботку алмазов из республики Саха. Помимо добычи по-


лезных ископаемых центральные офисы крупных про-
мышленных предприятий таких как «Трансмашхолдинг» 
(железнодорожное машиностроение), «Еврохим» (про-
изводство минеральных удобрений), «Группа ГАЗ» (ма-
шиностроительный комплекс) и других. также рас-
полагаются в Москве, что отражается в статистике в 
категории «обрабатывающие производства».


В контексте взаимодействия Московской агломе-
рации с удалёнными регионами можно привести два 
ярких примера экономической связи между террито-
риями агломераций  [1]:
1. Смоленск, южная часть Вологодской агломерации 


(Череповец) и Москва. Между этими агломера-
циями и Москвой достаточно мало поселений, поэ-
тому стратегии Смоленского и Вологодского обра-
зований в своих стратегиях развития имеют пункт о 
том, что развитие производств и создание новых про-
изводственных единиц предусматривается с учётом 
интересов Московской агломерации, что может по-
служить взаимовыгодным экономическим решением 
для перечисленных территорий. В том числе Воло-
годский Череповец (261,3 млрд. рублей промышлен-
ного производства) имеет тесные связи с Москвой по 
ряду продукции черной металлургии и нефтехимии 
(например, компания «Фосагро»). Центр Вологод-
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ской области — Вологда — сотрудничает с Москвой 
в пищевой промышленности, обеспечивая промыш-
ленное производство своего субъекта на 24,1 млрд. 
рублей в год.


2. Республика Мордовия, которая быстрыми темпами 
развивает свою экономическую и инвестиционную 
инфраструктуру, несмотря на отдалённое от Москвы 
положение, ведёт активное сотрудничество с Мо-
сковской агломерацией и укрепляет экономические 
связи с ней. Речь идёт о крупных предприятиях ма-
шиностроительного комплекса («ГАЗ»), химической 
промышленности («СИБУР»), находящихся в Са-
ранске и Рузаевке, которые в совокупном объёме 
обеспечивают промышленное производство респу-
блики Мордовии на 49,9 млрд. рублей в год.
Вокруг Москвы также созданы крупные промыш-


ленные центры (Калуга — сильнейший машинострои-
тельный производитель «Росатом», «Роскосмос», «Ро-
стехнологии», «Volkswagen» (131,4 млрд. рублей в год), 
Тула — черная металлургия («Кокс»), пищевая про-
мышленность («Балтика», «Unilever»), которые соз-
дают 82,3 млрд. рублей ежегодно, Рязань — сотрудни-
чает с Москвой в вопросах переработки нефти и газа 
(«ТНК-ВР»), пищевой промышленности («Юнимилк») 
с ежегодным промышленным производством в 86 млрд. 
рублей, и другие), которые испытывают на себе дав-
ление столичного региона, обслуживая его своей про-
дукцией и находясь под влиянием интересов и потребно-
стей именно Московской агломерации. Естественно, что 
в данных условиях необходимо наличие системы управ-


ления, способной обеспечить соответствие основных и 
вспомогательных процессов промышленного производ-
ства современным требованиям, провести частичную 
или полную адаптацию управленческих процессов к ус-
ловиям изменения внешней и внутренней среды, из-
менить организационную структуру управления и ме-
ханизмы управленческих воздействий.  [4 с. 133] Для 
решения поставленной задачи целесообразно исполь-
зовать методы реструктуризации системы управления 
промышленного предприятия, позволяющие провести 
реорганизацию, модернизацию и адаптацию управлен-
ческих процессов.  [2 с. 5]


В данном контексте можно рассмотреть вопрос о 
повышении взаимодействия двух крупных Россий-
ских агломераций Московской и Санкт-Петербургской. 
Данные агломерации уже на протяжении долгого пе-
риода времени стремятся к объединению, что влечёт за 
собой необходимость развития инфраструктуры между 
ними. Московская агломерация с неимоверной скоро-
стью вырабатывает тенденцию к расширению и уплот-
нению, что влечён за собой проблемы с транспортным 
сообщением (перегруз транспорта) и застройки терри-
торий с нарушением всех правил размещения объектов 
строительства.


Для анализа эффективности объединения социаль-
но-экономических потенциалов двух крупнейших Рос-
сийских агломераций, с учетом предоставленных данных 
по Московской агломерации, приведём данные, для 
Санкт-Петербурга.


Таблица 2


Основные социально-экономические показатели Санкт-Петербурга  [5]


Показатель 2013 2014
Численность населения, тыс. чел. 5028 5132
Общая площадь жилых помещений на одного жителя, м2 23,8 23,3
Число дошкольных образовательных учреждений 1092 1097
Численность врачей 40500 41700
Число больничных организаций 112 112
Число родившихся на 100 человек 12,6 12,6
Число умерших на 1000 человек 12,4 11,9
Число предприятий и организаций 348481 354354
Объём отгруженных товаров, млн. руб.:


• Добыча полезных ископаемых 1769 10019
• Обрабатывающие производства 2069394 1976412
• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 150925 173698
Оборот розничной торговли, млн. руб. 844759 920721


Из таблицы видно, что Санкт-Петербург отстаёт от 
Москвы по численности населения, но при этом обеспе-
ченность жильём на одного человека здесь выше, число 
дошкольных учреждений не испытывало такое резкое 
снижение, как в Москве, и сейчас находится на одном 
уровне со столичным. По экономическим показателям 
Санкт-Петербург также отстаёт от Москвы, но обгоняет 
все остальные города России, что говорит о высоком по-
тенциале, как промышленном, так и ресурсном.


В первую очередь, для Московской агломерации 
объединение ресурсного потенциала с потенциалом 
Санкт-Петербурга — это большое преимущество, 
так как открываются экономические возможности 
в силу разной направленности экономики Москвы и 
Санкт-Петербурга. Для Москвы такая перспектива 
открывает горизонт расширения промышленного по-
тенциала за счёт увеличения как внешнего, так и вну-
треннего рынка путём ухода от транзитных перевозок и 
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16 перехода к Балтийским портам. Это позволит выходить 
на внешний рынок с уменьшенными логистическими 
затратами. Но для развития этого направления необхо-
димо создать максимально эффективную транспортную 
систему между Московской и Санкт-Петербургской 
агломерациями. Мегалополис (Москва — Санкт-Пе-
тербург) будет представлять из себя «снежинку», ко-
торая замыкается областными центрами с мощной про-
мышленной базой, а для отстающих районов это будет 
толчком для развития инфраструктуры и решения 
местных проблем. Считается, что это решение также 
укрепит центр, уменьшив его раздробленность в плане 
количества субъектов в составе и сложности их эко-
номического регулирования. С точки зрения политики 
импортозамещения, это позволит в несколько раз уско-
рить процессы сообщения между регионами, а также 
приток из дальних агломераций в Московскую тех то-
варов, которые по каким-либо причинам изначально 
попасть на эту территорию не могли из-за больших 
транспортных и иных издержек. Однако, данное объ-
единение может оказаться и негативным, принеся ряд 
проблем. Например, центр России — это самое гу-
стонаселённое территориальное образование, поэтому 
объединение территорий в мегалополис может повлечь 
за собой миграционный приток из других регионов, 
усилив нагрузку на «Большую Москву». Более того, 
транспортное сообщение требует временных рамок в 
долгосрочной перспективе, что говорит о том, что про-
цесс слияния не будет быстрым. Помимо всего прочего 
возможны конфликты интересов участников мегало-
полиса, увеличение конкуренции на рынках Москов-
ской агломерации. Поэтому оценить этот процесс одно-
значно невозможно.


Вместе с расширением Московской агломерации, 
как центра страны, могут возникнуть существенные не-
гативные факторы — снизится уровень бюджетной обе-
спеченности столицы, усложнится положение пери-
ферийных городов, которые утратят свою значимость, 
из чего возникнет сильная территориальная диффе-
ренциация не только в имеющемся сейчас ракурсе За-
пад-Восток, но и в самой центральной России.


К сожалению, в российском законодательстве отсут-
ствует понятие «агломерации», что осложняет как тер-
риториальное управление, так и попытки развития агло-
мераций. Однако, если рассматривать перспективное 
развитие Московской агломерации в условиях политики 
импортозамещения, то можно выделить основные на-
правления:
1. Развитие транспортно-логистической сети между 


крупнейшими промышленными центрами Цен-
тральной России и Москвы,


2. Использование земель исключительно с их градо-
строительной ценностью, что позволит избежать 
ошибок строительства, создаст более удобную ин-
фраструктуру для потребителя и производителя то-
варов и услуг,


3. Реализация крупных инфраструктурных объектов в 
зоне совместных агломерации (например, Москов-
ской и Санкт-Петербургской, или Казанской), таких 


как аэропорты, энергетические мощности (несмотря 
на то что в нашей стране сеть энергетики хорошо раз-
вита в крупных центрах экономики, периферия прак-
тически лишена своих мощностей, что осложняет 
пути развития этих территорий).
Исходя из перечисленных пунктов ещё одним спо-


собом повышения эффективности реализации поли-
тики импортозамещения на примере Московской агло-
мерации может быть сотрудничество Москвы и Казани. 
Казань — сильный промышленный центр, который на-
ходится в республике Татарстан, являющейся одним из 
самых развитых субъектов Российской Федерации. Го-
рода соединены высокоскоростной железнодорожной 
магистралью, проходящей через Владимир, Нижний 
Новгород и Чебоксары. В будущем перспективно прод-
ление магистрали до Екатеринбурга. При этом такое 
транспортное сообщение с сильными регионами России 
даёт Московской агломерации возможность расширять 
свой рынок на территории других регионов-доноров, ко-
торые имеют в избытке продукцию собственных произ-
водств.


Для реализации подобных проектов подготовлен план 
мероприятий («дорожная карта») — «Развитие агломе-
раций Российской Федерации» на 6 лет (среднесрочная 
перспектива, который был создан для упорядочения и 
ускорения развития агломерации. Программа стремится 
к осуществлению таких целей, как: улучшения качества 
городской среды, вождение 2–3 российских городов в 
число мировых (например, Москва с Московской агло-
мерацией, в том числе дополнительные агломерации, с 
которыми столица объединяется), формирование транс-
портного сообщения между крупнейшими центрами 
промышленности.


Таким образом, в виде базового сценария развития 
Московской агломерации в условиях политики импорто-
замещения можно рассматривать стратегию «Москва — 
глобальный город»  [6 с. 34], то есть формирование 
единой схемы расселения на территории агломерации, 
расширение зон транспортной доступности к перифе-
рийным городам и субъектам-партнёрам по экономиче-
ской деятельности.


На основе проведенного исследования можно ска-
зать, что эффективность экономики территорий агло-
мераций зависит от связей между агломерациями как на 
близлежащих территориях, так и с удалёнными субъек-
тами. Такая кооперация позволяет открывать для Мо-
сковской агломерации новые горизонты работы, в том 
числе с целью снижения логистических издержек, эко-
номии масштаба и расширения производительных сил. 
Городские агломерации — это региональная опора раз-
вития экономки. Московская агломерация, как сто-
личная и самая развитая, имеет специфические осо-
бенности, однако, обладая внутренним положением, не 
имеет связи с внешней границей. Решить эту проблему 
поможет объединение с Санкт-Петербургской агломе-
рацией, которая обладает портами. Более того, на госу-
дарственном уровне создаются и разрабатываются про-
екты для реализации эффективного функционирования 
и сотрудничества агломераций, что открывает новые 
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перспективы и возможности для субъектов РФ, в част-
ности для Московской агломерации. В основном такие 
проекты затрагивают развитие транспортной инфра-
структуры между крупными промышленными центрами. 


Однако, так как это долгосрочные проекты, их реали-
зация потребует не только финансовых вложений, но 
и большим временных рамок, что уменьшает скорость 
осуществления политики импортозамещения.
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В статье анализируются результаты в отдельных направлениях сотрудничества России и Китая в сфере 
промышленного производства в таких отраслях как энергетика, автомобилестроение, авиастроение, 
станкостроение, и оцениваются сложившиеся предпосылки обеспечения такого развития в дальнейшем.
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Directions of development of Russian-Chinese cooperation
Blinova N. А., Candidate of Economic Sciences, associate Professor
Russian University of Economics named after G. V. Plekhanov


The article analyzes the results in a separate area of cooperation between Russia and China in the sphere of industrial 
production in such sectors as energy, automotive industry, aircraft industry, machine tools, and evaluated the 
current prerequisites for sustainable development in the future.
Keywords: Chinese investment, the mechanisms of Russian-Chinese cooperation, infrastructure projects, 
preconditions for the development of small and medium businesses of the two countries


Сотрудничество России и Китая к 2016 г. году распро-
страняется на несколько сфер экономической де-


ятельности (промышленность, торговля, банковская 
деятельность), образование, туризм, транспорт и ло-
гистика. Одним из показателей, по которым можно су-
дить о степени интенсивности сотрудничества выступают 
прямые инвестиции и государственное регулирование 
инвестиций обеих стран. Абсолютная величина ежегод-
ного объема инвестиций в 2015 г. из Китая в Россию по 
сравнению с 2006 годом сократилась в 6 раз и состав-
ляет 6 млрд. дол. По данным Росстата, который вел на-
блюдение до 2013 г. Китай находится на последних ме-
стах по показателю «Изменение объема поступивших 
иностранных инвестиций в экономику России по ос-


новным странам-инвесторам». Данный показатель в 
2012 и 2013 гг. составил 5 млрд. дол. и 0,74 млрд. дол. 
соответственно, в то время как например, иностранные 
инвестиции Нидерландов за анализируемый период со-
ставляли 21,123 млрд. дол. и 14,77 млрд. дол.. Общая 
динамика снижения уровня иностранных инвестиций 
в 2012 и 2013 г. в Россию вызвана как внешними фак-
торами, обуславливающими нестабильность мировой 
экономической системы, так и внутристрановые про-
цессы, сдерживающие иностранных инвесторов от вло-
жений. Таким образом, доля иностранных китайских ин-
вестиций в структуре иностранных инвестиций в Россию 
находилась на уровне 0,57 % в 2012 г. из 129,580 млрд. 
дол. и 3,647 % из 137, 828 млрд. дол в 2013 г. На фоне 
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16 успешных шагов экономической интеграции и гармо-
низации законодательства о финансовых рынках стран 
ЕАЭС, встреч на самом высоком уровне для целей рас-
ширения экономического сотрудничества стран АСЕАН, 
сложившийся уровень китайских инвестиций в россий-
скую экономику имеет существенный потенциал увели-
чения. По данным Портала внешнеэкономической ин-
формации прямые инвестиции России в Китай весьма 
скромные и находились на уровне 0,22 млрд. дол. в 2013 
г., что в 3 раза меньше данного показателя в 2006 г., ко-
торый составлял 0,67 млрд. дол. К 2015 году экономи-
ческое состояние каждой из страны накопило опре-
деленное количество социальных, политических и 
финансовых рисков, которые каждый в отдельности и в 
комплексе с международными рисками оказывают раз-
нонаправленное влияние на экономические системы 
двух стран и на уровни взаимных инвестиций. Под вли-
янием абсолютно независимых причин и особых путей 
развития двух стран, формировавшиеся риски несут 
как опасность, так и возможности решения первооче-
редных внутренних проблем и внешних проблем России 
и Китая. Обратимся к некоторым глобальным возмож-
ностям, которые могут быть реализованы в самое бли-
жайшее будущее на базе рисков «тихоокеанского разво-
рота» и «санкционной политики», которым подверглись 
Китай и Россия соответственно. В первую очередь, это 
политическое и экономическое сближение, изучение 
особенностей и возможная гармонизация законодатель-
ства двух стран, наличие фактических условий, позволя-
ющих на их базе принимать решения и реализовывать 
такие решения для достижения «своих внутренних» эко-
номических целей Китая и России. Срез и причины со-
циальных рисков двух стран различаются в масштабах 
и в подходах к оценке человеческого капитала. Однако, 
такой риск как социальное неравенство в России требует 
создания условий наращивания располагаемых доходов 
населения, а в Китае вынужденного торможения эко-
номического роста, для сдерживания негативных прояв-
лений такого неравенства. Экономики обеих страны су-
щественно зависят от уровня производительности труда, 
мобильности населения, демографического состояния, 
уровня урбанизации населения и плотности населения, 
вместе с тем, данные факторы инвестиционной актив-
ности в России и в Китае также имеют экономический 
потенциал, в случае управления данными рисками и ре-
ализации благоприятных прогнозов в будущем. Особое 
влияние на инвестиции двух стран оказывают экономи-
ческие реформы, направленные на дерегулирование, от-
крытость, бюджетную либерализацию и либерализацию 
кредитно-денежных отношений. При этом, если сопро-
вождающие данные реформы риски защиты прав вну-
тренних и внешних инвесторов, а в частности риски за-
щиты прав собственности будут успешно преодолены, то 
уровень прямых иностранных инвестиций в сфере ма-
лого и среднего бизнеса может существенно возрасти, 
снимая определенные внутренние напряжения экономи-
ческих систем обеих стран.


Другим показателем, характеризующим направ-
ления, степень и уровень развития российско-китай-


ского сотрудничества выступает виды и количество ин-
вестиционных проектов, реализуемых каждой из стран. 
Так, общее количество российских проектов с прямыми 
инвестициями в Китае достигло 2,5 тысяч, что свиде-
тельствует о довольно высоком уровне инвестиционной 
активности в Китае среднего и малого бизнеса».  [1] 
Принципиальное отличие имеет структура китайских 
инвестиций в России, поскольку общее количество про-
ектов, которые находятся на разной стадии реализации 
насчитывает 53, при том, что имеется и 6 проектов, от 
реализации которых китайская сторона отказалась. 
Таким образом, существует потенциал наращивания ки-
тайских инвестиций в российскую экономику на уровне 
среднего и крупного бизнеса, поскольку существующие 
инвестпроекты реализуются на самом высоком уровне 
в формате ВtoG и носят характер инфраструктурных. 
Над бизнес-сотрудничеством в разных сферах эконо-
мики между китайскими и русскими предпринимателями 
еще предстоит поработать, а именно отрегулировать на-
правления взаимодействия в производственной сфере, 
оценить спектр сдерживающих финансовых, админи-
стративных и иных факторов, выявить наиболее пер-
спективные формы и направления сотрудничества для 
отечественной экономики, отдельных регионов и субъ-
ектов федерации. Существующие договоренности на 
государственном уровне создают перспективу для ин-
тенсификации производства обеих стран и обновлении 
сотрудничества в области станкостроения и промыш-
ленной робототехники, автоматизации производств. Так, 
наиболее перспективным выглядит снятие ряда ограни-
чений в области сотрудничества обеих стран в иннова-
ционной сфере. Косвенным подтверждение готовности 
китайской стороны к углублению и расширению инве-
стиционной активности могут стать отдельные офици-
альные заявления представителей уездных управ раз-
личных провинций, таких как Гуйчжоу, руководителей 
крупных международных и китайских корпораций, 
таких как Генеральный директор Lenovo Group Ltd Ян 
Юаньцин, по словам которого компания «уделяет повы-
шенное внимание России и собираемся увеличить инве-
стиции в развитие нашего бизнеса здесь в ближайшем 
будущем».  [2]


Таким образом, наличие существующих ограни-
чений, сдерживающих взаимные инвестиционные про-
цессы к 2016 году нарастило существенный потенциал в 
наращении экономического сотрудничества. Не смотря 
на поручение президента России закрыть 10 действу-
ющих ОЭЗ  [3], а также приостановку создания новых 
таких зон и изменения в Федеральный закон «Об особых 
экономических зонах в РФ», которые предусматривают 
большую ответственность регионального уровня власти 
за эффективность функционирования инвестиционной 
инфраструктуры, база реализации взаимного инвести-
ционного потенциала, как на уровне крупных и средних 
ВtoG проектов, так и, на уровне малых и средних пред-
приятий двух стран, создана.


Россия продолжает расширять свое экспортное при-
сутствие в электроэнергетике, не только осуществляя 
поставку электроэнергии в Китай, но и путем участия 
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в строительстве электростанций, в том числе плавучих. 
Окончание ранее начатых проектов намечается на 2017 
г. Китайская сторона проявляет особый интерес в даль-
нейшем сотрудничестве в данной сфере. «В стоимостном 
выражении удельный вес электроэнергии с 2009 г. в рос-
сийско-китайском экспорте продолжает расти с 5 % до 
21,5 % на 2015г».  [4]


Новый импульс оживления экономических отно-
шений в энергетической области возник после пере-
говоров и встреч в 2014 г. Тогда планировалось, что 
«инвестиции в создание объектов добычи и транспорти-
ровки газа составят 55 млрд. дол».  [5] Начатое россий-
ско-китайское сотрудничество в энергетической отрасли 
имеет стратегическое значение для обеих стран и по-
ложительно сказывается на углублении экономических 
связей в других сферах, поиске новых путей взаимовы-
годных моделей взаимодействия. Долгосрочные газовые 
контракты сроком на 30 лет, 20 летнее проектное фи-
нансирование в газовой отрасли, строительство первой 
очереди завода СПГ уже к 2018–2019 гг., перспективны 
и для России, и для Китая, основу энергоресурсов кото-
рого составляет уголь. Участие обеих стран в крупных 
инфраструктурных проектах, связанных с модерниза-
цией в энергетической сфере обуславливает создание 
совместных предприятий.


К 2016 г. расширение сотрудничества наметилось и 
в транспортной и машиностроительной сфере, а именно 
в автомобильной, авиационной и станкостроительной 
сфере промышленного производства. Уже в 2017–
2010 гг. планируется завершение строительства автоза-
водов как в субъектах РФ, так и на территории особых 
экономических зон (Липецкой ОЭЗ, ОЭЗ Алабуга). Су-
щественным толчком к этому послужило снятие с Рос-
сийской стороны ограничений на создание 100 % ино-
странных предприятий в отрасли автомобилестроения. 
«Показатели экспорта-импорта в области автомобиле-
строения и автокомпонентов специальной техники по 
состоянию на 2015 г. не достиг уровня 2008 г. и зависим 
от сложившейся конъюнктуры Мирового рынка».  [4] 
Замедление мировой экономики сказывается и на от-
дельных направлениях сотрудничества. «Экспорт ком-
плектующих и принадлежностей моторных транс-
портных средств из России в Китай составил 12 % в 
структуре российского экспорта автомобильной про-
дукции, однако их доля в общем импорте автомобильной 
продукции в Китай составила около 0,5 % в 2015 г. 
«.  [4] Достигнуты договоренности в отдельных направ-
лениях сотрудничества в авиастроительной отрасли, но 
поскольку эта отрасль отличается долгим по сравнению с 
другими отраслями циклом производства, практические 
результаты российско-китайского сотрудничества неод-
нородны, но российская сторона продолжает отстаивать 
свое участие в различных проектах.


В период с 2005 по 2015 гг. «показатель экспорта 
российской продукции машиностроительного комплекса 
(станков и оборудования) в Китай сократился в 3 раза 
при падении общего российского экспорта в 2 раза».  [4] 
Эксперты отмечают, что особое значение имеет струк-
тура экспорта Китая в области машиностроительного 


комплекса. Так, российский экспорт в данной отрасли 
отличается моно структурой и базируется на продаже за 
рубеж станков для металлообработки, в то время, как 
китайский экспорт станков и оборудования «охватывает 
каждый вид продукции»  [4] и нарастил общий показа-
тель за тот же период в 1,5 раза, а импорт китайского 
станочного оборудования в Россию в 2 раза укрепив 
свои конкурентные позиции на Мировом рынке. Объем 
экспорта станков из Китая в абсолютном выражении 
превосходит российский.


Развитие взаимовыгодного сотрудничества России и 
Китая в сфере роботизации промышленности может се-
рьезно заинтересовать Китай с позиции создания со-
вместных продуктов роботизации и обновления про-
мышленных технологий. Общая стратегия развития 
российско-китайской промышленной робототехники 
может дать новый толчок развития наукоемкого произ-
водства двух стран. При этом совместные усилия должны 
быть направлены на преодоление конкурентных преи-
муществ таких лидеров данной отрасли как Швейцар-
ская АВВ и ряда японских компаний. Постановка вы-
полнения совместной работы, нацеленной на создание 
конкурентоспособного совместного российско-китай-
ского продукта промышленной робототехники усилит 
экономики обеих стран, создаст предпосылки развития 
других отраслей внутри каждой страны на ином, иннова-
ционно-промышленном уровне. Китай выступает круп-
нейшим импортером автоматизированных и роботизи-
рованных промышленных технологий. Отечественное 
программное обеспечение, датчики, общие системы 
управления в структуре совместного продукта промыш-
ленной робототехники, позволили бы на базе совмест-
ного российско-китайского производства, защищенного 
законодательством обеих стран, использовать резуль-
таты такого сотрудничества в целях ускорения экономи-
ческого роста в России и снижения зависимости от им-
порта в данной сфере Китая. Принцип конкурентного 
развития при таком подходе к совместной деятельности 
реализуется не для завоевания внешнего или мирового 
рынка автоматизированных и роботизированных про-
мышленных технологий, а для целей роботизации отече-
ственной экономки, создания новых сфер международ-
ного сотрудничества, создания условия для обновления и 
укрепления экономик обеих стран. По данным экспертов 
«уровень роботизации промышленности в КНР оста-
ется низким по сравнению с развитыми странами, что 
определяет интерес к местному рынку со стороны круп-
нейших производителей промышленных роботов».  [6] 
Универсальные линии автоматизации среднего и малого 
бизнеса для предпринимателей различных отраслей эко-
номики России и Китая могли бы существенно усилить 
вклад предпринимателей в ВВП каждой из стран. Такой 
подход не противоречит и развитию российской эконо-
мики в рамках действующей экономической и промыш-
ленной политики, направленных на импортозамещение 
и инновации в различных отраслях. «Китайский бизнес 
готов инвестировать существенные ресурсы в Россию. 
Сотрудничество по крупным проектам, но Китай хотел 
бы вкладывать, и в средние, и в малые проекты».  [7]
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16 Формы российско-китайского сотрудничества не от-
личаются серьезным разнообразием. Предусмотренные 
действующим российским законодательством воз-
можности осуществления инвестиций, а именно «вло-
жения капитала в виде денежных средств, паев, акций 
и др. ценных бумаг; кредитов; технологий, машин, обо-
рудования; лицензий, любого другого имущества, ин-
теллектуальных ценностей и пр.».  [8], используются 
не полностью. В рамках действующего российского за-
конодательства «к инвестициям относятся приобре-
тение в полную или частичную собственность предпри-
ятий и организаций, покупка акций и прочих ценных 
бумаг, взносы в уставный (складочный капитал) со-
вместных предприятий, кредиты юридическим и физи-
ческим лицам, а также банковские вклады и приобре-
тение недвижимости».  [8] На практике перечисленные 
механизмы реализации осваиваются медленно, имеют 
ряд ограничений и вызывают затруднения как с китай-
ской стороны, так и со стороны российских предприни-
мателей. В это связи ведется консультативная деятель-
ность для преодоления возникающих административных, 
финансовых и иных затруднений на уровне инвестици-
онных корпораций субъектов РФ, заинтересованных 
в привлечении не только китайских, но и иностранных 
инвестиций других стран. Подобная работа ведется и на 
федеральном уровне. Сегодня в нормативно-правовую 
базу осуществления иностранных инвестиций входят 
и отдельные положения и статьи ГК РФ, Приказ Мин-
Фина России от 29 апреля 2008 г. №  48н «Об утверж-
дении Положения по бухгалтерскому учету «Инфор-
мация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 и др. Так, 


постановление Правительства РФ от 29.09.1994 г. 
(ред. от 18.09.2004) №  1108 «Об активизации работы 
по привлечению иностранных инвестиций в экономику 
РФ», большинство положений, которого утратили силу, 
основной задачей остаётся регулирование деятельности 
Консультативного совета по иностранным инвестициям в 
России. По ряду причин под контроль Банка России пе-
решел и учет прямых иностранных инвестиций, ведется 
реестр организаций, получивших прямые иностранные 
инвестиции.


Важное значение для реализации всего спектра форм 
международного финансово-экономического сотрудни-
чества имеет уровень интеграции банковской деятель-
ности двух стран. Развитие сотрудничества в банковской 
сфере ведется в направлении расширения BtoC финан-
сирования путем присоединения к китайской платежной 
системе, унификации привлечения кредитных линий 
и финансирования импорта сделок BtoB. Дальнейшее 
развитие сотрудничества предъявляет новые требования 
не только к кредитным, но и к страховым, лизинговым и 
другим типам финансовых и налоговых агентов, органи-
заций и консультантов. Заканчивающее свое действие в 
2016 г. соглашение об операциях по обмену валютой объ-
емом 150 млрд. юаней играет существенную роль даль-
нейшем развитии российско-китайского сотрудничества. 
Инвестиционная и кредитная сферы при общем подходе 
являются наиболее приоритетными для расширения со-
трудничества, но при условии осуществления «эффек-
тивных» прямых инвестиций и кредитных ресурсов, пол-
ностью обеспеченных соответствующим уровнем темпов 
роста ВВП и производительности труда каждой из стран.
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The whole world today speaks about innovations due to 
the fact that society is on the brink of the fourth indus-


trial revolution. Russia is not an exception; it has made in-
novation a top priority for the development and economic 
growth. It needs to be emphasized that the Russian inno-
vation system is vertical, which means that the micro level 
of innovational development, or the involvement of innova-
tions in the business process, depends directly on the macro 
level, or the regulation of innovations. As a result, the macro 
level will be the cornerstone of this essay. This topic is ex-
tremely actual and practical, especially in current crisis.


The path from invention to innovation lies within the 
system of public and political institutions, which have not 
encouraged ideas being brought to life over in the past. De-
spite Russian scientists not being innovatively behind their 
European counterparts, even being first to make some dis-
coveries, they have found themselves in difficulties when at-
tempting to move beyond the actual product to the mass 
market. The foreign scientist Loren Graham says that 
Russian inventors often emigrated from Russia, that they 
didn»t find recognition in their homeland, and that they 
often died in poverty  [1]. Today the Russian government is 
full of determination to improve this situation, but internal 
arguments have appeared regarding the best way to trans-
form Russian innovation.


In 2011, the Russian government made the first serious 
step and formed a ten-year strategy concerning Innovative 
Development  [2], including forming the basic elements 
of the innovative ecosystem. Institutions of development 
and innovative infrastructure have been created; such ex-
amples include the Russian Venture Company (RVK), and 
Skolkovo Innovation Centre, founded in 2010. A state-
owned enterprise entitled the Development of Industry 
Fund and the Agency of Strategic Initiatives have also been 
established. As a result, today Russian venture market has 
not only been created but has also exceeded the European 
venture market in terms of volume, being worth over 1 bil-
lion dollars  [3]. In 2015, a national technology initiative 
was announced  [4], which includes changes in regula-


tory regulations, in fiscal and professional policy, and in the 
ways in which innovative companies work and are rewarded.


The fact that Russia has developed its innovative institu-
tions considerably can also be proved by international rat-
ings. For instance, on the Global Innovation Index1 (GII), 
Russia has risen 16 places since 2010  [5], currently ranking 
48th out of 143. In GII terms, Russia has the strongest po-
sition in Human Capital and Research, and is ranked 26th. 
It also needs to be mentioned that Russia has dramati-
cally improved its knowledge and technology outputs, and 
the number of both patent requests for inventions, and the 
number of scientific publications have increased. How-
ever, there are some problems, which can often be found 
in Russia if we look at market sophistication, such as credit, 
investment and competition. According to the Bloomberg 
Innovation Index2 (BII), Russia is in 14th place  [6]. China 
is the only county, which exceeds Russia among BRICS, 
taking 29th place in GII, although in BII, Russia overtakes 
China, mainly because of the level of education. As a result, 
GII seems to be more objective.


If we look at statistics alone, Russian innovations have 
become reality, a fact which is difficult to deny, but on the 
other hand, if we look at labor index and productivity, we 
can see that there are problems in Russia»s innovation 
sphere. For example, labor productivity in Russia is ap-
proximately three times lower than that in the USA sug-
gesting that somewhere along the line Russian innovation 
isn»t working  [7]. It means that it is not time for innova-
tion, but for modernization, which means concentrating on 
buying innovations instead of creating them. On the other 
hand, judging technological lag solely by using an average 
of labor productivity among many different companies is 
incorrect. For example, when a company thinks about in-
novative improvements, the first thing that they should 
do is to research the market and look at their competitors, 
which are different depending on the type and size of com-
pany. Only after this, they look at the economy within the 
country. According to research carried out by McKinsey, 
the level of technological lag is completely different in dif-


1  Appendix 1.
2  Appendix 2.







24


Во
пр


ос
ы 


эк
он


ом
ик


и 
и у


пр
ав


ле
ни


я №
 5 
(0
7)
 20


16


ferent spheres  [8]. Consequently, while for some compa-
nies modernization is the best answer, others look for in-
novation. This model of so called «catch-up development» 
is the best way for companies looking for modernization, 
but worse for those looking for innovation. Splitting com-
panies into these two groups, one where innovation is 
needed or one where modernization is needed, is an im-
possible task for a government. It is a task for companies 
on the free market. Thus, it is logical to ask why the Rus-
sian government insists on keeping a vertical system of in-
novative management, creating demand for innovations 
through the use of regulations  [9]. There is an opinion that 
all innovative clusters worldwide were founded with either 
part or full use of government money. We can take Silicon 
Valley in the USA, Israel and Finland as examples; the 
first inspiring the creation of Skolkovo and the last two in-
spiring the creation of RVK. However, an inspired project 
started to support innovative businesses, also known as 
Small Business Innovation Research, cannot be called 
successful. Moreover, even if the government»s plan of 
supporting innovative business is successful, there is a 
probability that alternative investment could be more ef-
fective.


The first step to prove if government interventions is 
needed to determine the market»s negative influence on 
the innovative sphere. For example, the institutions of de-
velopment work effectively in countries where there are few 
to no regulations and there are certain risks relating to the 
country. Such institutions can help investors to reduce un-
certainty, and at the same time to create regulation. Insti-
tutions then have the opportunity to become the link be-
tween government and business. Consequently, from this 
point of view and according to GII»s report about the weak-
nesses of innovative development in Russia  [10], the Rus-
sian government»s strategy of developing innovation is 
suitable, especially during today»s economic crisis.


To sum up, Russia has created:
 — tax benefits for innovative industry  [11];
 — mechanisms of preferential credit  [12; 13];
 — institutes of development.
However, talking about Russia»s future in the sphere of 


innovation, it needs to be mentioned that achieving a level 
of innovative development comparable with industrialized 
countries seems uncertain due to the following reasons:


 — an undeveloped judicial system  [14];
 — An unpredictable monetary policy;
 — the country»s fiscal policy;
 — keeping a vertical innovative system.
The undeveloped judicial system seen in Russia at 


present can»t protect business. In turn, market uncertainty 
and associated risks increase dramatically. An unpredict-
able monetary policy also leads businesses to avoid the in-
vestment costs connected with innovation, while high in-
flation risks and a high interest rate encourage investors to 
look for highly-profitable projects. The attempt to refinance 
the Russian budget through raising taxes returns us to pre-
vious government promises to keep tax at one level, which 
means that it is quite difficult for businesses to trust the 
government. The most institutional and global problem for 
the Russian government is the vertical system of innova-
tive development. Without switching to a market model of 
innovative development, Russia won»t be able to boast of 
being home to new Silicon Valley.


In conclusion, Russia has completed its first serious 
steps towards becoming a country whose businesses create 
innovative trends worldwide, however there is still long way 
ahead. It could be argued that the measures described 
above would only work while there is no regulation and risks 
are high. Creating an innovative model of development can 
only be formed by switching to free market mechanisms to 
create innovative products. Without it, Russian businesses 
will be poorly involved in innovation development.


Picture 1. GDP per hour worked, USD, constant prices, 2010 PPPs.  
The source: Statistics of organization for economic co-operation and development
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Appendix 2: Bloomberg Innovation Index
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Теоретико-игровая модель конкурентной борьбы  
за рынки сбыта продукции
Власов Дмитрий Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)


В центре внимания статьи — построение и направления исследования теоретико-игровой модели конку-
рентной борьбы за рынки сбыта продукции. Поставлены актуальные вопросы формализации экономиче-
ской ситуации, предложены варианты оптимизационных подходов игроков, выполнен анализ категории 
«конкуренция» с современной точки зрения.
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Современными характеристиками потребительского 
спроса являются продукция и технико-экономиче-


ский потенциал производителя. Конкуренция в рыночной 
экономике играет особую роль, связанную с интегра-
цией потребительских запросов и возможностей про-
изводителей по обеспечению производства продукции. 
Она ставит важную задачу повышения конкуренто-
способности продукции. Естественно, что как конку-
рентные недостатки, так и конкурентные преимущества 
возникают в процессе производства и потребления про-
дукции. Традиционно конкуренцию мы воспринимаем 
как борьбу за достижение оптимальных результатов (по 
одному или нескольким критериям оптимальности, на-
пример, «Доход», «Риск», «Цена», «Цена — Каче-
ство», «Цена — Качество — Послепродажная под-
держка» и др.)  [4]. Мы убеждены, что в современных 
условиях, характеризующихся переходом к инноваци-
онной экономике, конкуренция должна остаться формой 
здорового соперничества экономических субъектов.


В условиях отрицательной динамики объема платеже-
способного спроса потребителей (с 2014 года) и наличия 
на рынке достаточного числа независимых продавцов, 
характерного для настоящей экономической ситуации, 
конкурентная борьба за рынки сбыта продукции прини-
мает все более острую форму. Зачастую предпринима-
тели, стремясь получить единовременную прибавку к до-
ходу принимают из всех возможных стратегий развития 
выбирают крайние стратегии (в глобальном смысле не 
являющиеся оптимальными), стремясь «выжить», удер-
жаться «на плаву» не думают стратегическом развитии, 
долгосрочном сохранении рынка сбыта продукции, часто 
подвергают критике феномен «конкуренция» и игно-
рируют достижения теории принятия решений  [6]. Не-
редки случаи, когда стремление нескольких фирм улуч-
шить собственное положение на рынке реализации 
товаров, наоборот приводят к ухудшению положения 
этих фирм, падению их общего дохода (нарушение рав-


новесия Дж. Нэша). Однако конкурентная борьба — это 
единственный способ выживания и развития, создающий 
условия для совершенствования производства товаров, 
внедрения наукоемких технологий, способствующий 
снижению цены на конечный продукт производства.


Существенное значение в конкурентной борьбе при-
обретает множество стратегий поведения субъектов 
конкурентного соперничества  [7], (стратегия сохра-
нения, стратегия вытеснения конкурента с рынка сбыта 
продукции, стратегия расширения рынка за счет при-
влечения новых покупателей и др.). Усиление позиции 
на рынке в большинстве случаев связаны с ослаблением 
позиций соперников. Полное вытеснение с рынка при-
водит к существенным убыткам, частичное вытеснение с 
рынка характеризуется умеренной динамикой снижения 
дохода.


Сложность и многоаспектность конкурентной борьбы 
за рынки сбыта продукции требует применения самого 
современного, специального математического аппа-
рата — теории игр  [3]. При этом теоретико-игровая 
модель («Множество игроков», «Множество стратегий 
игроков», «Функция выигрышей») выступает вари-
антом формализации конкурентной борьбы. В контексте 
построения теоретико-игровой модели конкурентной 
борьбы за рынок сбыта продукции интересен подход, 
предложенный американским экономистом Майклом 
Юджином Портерем. Сводя конкуренцию к системо-
образующей категории «Конкурентный климат», М 
Портер  [8], отмечал необходимость многоаспектного 
понимания ее структуры. Мы предлагаем следующий 
вариант количественной интерпретации ее компонентов: 
вероятность появления новых фирм — конкурентов; ве-
роятность появления товаров-заменителей (к перечню 
уже имеющихся); склонность поставщиков ресурсов к 
повышению цен; склонность потенциального покупа-
теля к повышению цен; оптимизационный подход к со-
перничеству конкурирующих фирм между собой.
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16 Далее в рамках данной статьи построим относительно 
простую теоретико-игровую модель и представим ре-
комендации по её дальнейшему исследованию. Пред-
положим, что фирма A занимается производством се-
зонного товара, имеющего спрос в течение ( )2≥nn  
единиц времени. Она имеет возможность поставить товар 
на рынок в один из моментов времени ni ,,2,1 =
. Фирма B производит товар с аналогичными характе-
ристиками. Она обладает таким же множеством стра-
тегий вывода товара на рынок: товар, производимый 
фирмой B поступает на рынок в один из моментов вре-
мени nj ,,2,1 = . Цель фирмы B — разорение 
фирмы A, захват освободившегося рынка сбыта про-
дукции. Ограничим законные средства конкурентной 
борьбы двух фирм выбором момента поставки товара на 
рынок (понижение цены не предусмотрено). Очевидно, 
что с целью разорения фирмы A фирма B следует ми-
нимизировать доход конкурента. Опишем далее техно-
логию выпуска товара. Предположим, что чем дольше 
товар находится в производственном процессе, и, сле-
довательно, позже поступает к потребителю, тем выше 
его качество (использование новых технологий, более 
современное оборудование, иные технические условия 
производства — больший срок «выдержки» и др.). Счи-
таем, что при наличии товара по одной и той же цене, ре-
ализуется только товар более высокого качества (позже 
поставленный на рынок).


Пусть x  д. е. — доход фирмы A от продажи товара 
в единицу времени (за каждый период со спросом на 
товар). Рассмотрим случай, когда ji = , т. е. случай 
одновременной поставки товара на рынок сбыта про-
дукции. Если фирмы поставляют товар в момент 1=i
, то он пользуется спросом все оставшиеся шесть пери-
одов продажи, а доход делится между конкурирующими 
фирмами пополам, так как имеет место реализация то-
вара одинакового качества. Если фирмы поставляют 
товар одинакового качества в момент 2=i , то он поль-
зуется спросом оставшиеся пять периодов продажи. 
В этом случае доходы фирм A и B совпадают и состав-
ляют x5,2 . Проводя дальнейший анализ, получаем ди-
агональные элементы платежной матрицы (матрицы 
игры) — xxxx 5.0,,5.1,2 .
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Принципиально иную ситуацию можно наблюдать, 
если фирма A поставит товар на рынок раньше, чем это 
сделает конкурирующая фирма B. Например, фирма  
A выбирает поставку товара в момент времени 1=i
, а фирма B в момент времени 2=j . В этом случае 
товар, произведенный первой фирмой продержится на 


рынке только первый период, так как со второго пе-
риода в наличии товар более высокого качества, про-
изведённый фирмы B. Доход фирмы A будет равен x  д. 
е. Если фирма B не будет спешить с моментов поставки 
товара на рынок, а выберет стратегию повышения ка-
чества товара, то выигрыши фирмы A будут равны 


xxxx 5,4,3,2 д. е. Аналогичные рассуждения позво-
ляют определить остальные элементы матрицы, распо-
лагающиеся выше главной диагонали.
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Рассмотрим третий принципиальный случай. Его 
сущность заключается в том, что фирма A не стремится 
как можно быстрее поставить товар на рынок, а выби-
рает своеобразную выжидательную стратегию, акцен-
тируя внимание на повышение качества товара. На-
пример, фирма A выбирает поставку товара в момент 
времени 2=i , а фирма B в момент времени 1=j . В 
этом случае товар второй фирмы продержится на рынке 
только один период, до выхода на рынок товара фирмы — 
конкурента. Товар фирмы A будет пользоваться спросом 
оставшиеся пять периодов продаж, т. е. её суммарный 
доход составит x5 . Следуя только что описанной логике, 
вычислим оставшиеся элементы матрицы.
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В функциональной форме (игра в таком случае счи-
тается нормально заданной) матрица выигрышей фирмы  
A имеет вид:
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После реализации важного этапа математического 
моделирования экономической ситуации — форма-
лизации, необходимо последующее исследование, ко-
торое видится в следующем: уточнение типа игры с 
учетом классификации игр (например, является ли по-
строенная игра игрой с нулевой суммой  [6]); приме-
нение принципа доминирования (мажорирования) 
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стратегий, позволяющего уменьшить размерность пла-
тежной матрицы посредством исключения заранее не-
выгодных стратегий; исследование на предмет наличия 
равновесия (единственное или множественное рав-
новесие, отсутствие равновесия)  [6]; применение ап-
парата чистых стратегий (при наличии равновесия), 
заключающегося в выделении чистой максиминной 
стратегии фирмы A и чистой минимаксной стратегии 
фирмы B , позволяющих получить наилучший гаран-


тированный результат в наихудших условиях (оптими-
зационный принцип, Дж. Нэш); применение аппарата 
смешанных стратегий (при отсутствии равновесия), 
подразумевающего поиск решения в виде смешанной 
стратегии. Последующая реализация информационных 
технологий  [1] позволит оценить применение стратегий 
выхода товара фирмы A на рынок с вероятностных по-
зиций (наиболее вероятна, наименее вероятна, равно-
вероятные стратегии и др.).
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Эконометрический анализ инфляции в Российской Федерации
Картавцева Анастасия Вячеславовна, студент
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет


В настоящее время большинство экономических 
агентов учитывают уровень инфляции, а так же про-


гнозные значения этого показателя. Так, в процессе це-
нообразования важную роль играют инфляционные 
ожидания, которые основаны на прогнозах. Построе-
нием прогнозов занимаются многие финансовые ком-
пании, официальные государственные органы, а так же 
многие ученые.


Большинство научных работ, связанные с анализом 
уровня инфляции в основном посвящены анализу ка-
чественных характеристик уровня инфляции. Чаще 
всего, в таком анализе используется сравнение суще-
ствующих методов прогнозирования и на основании 
различных критериев данные прогнозы сравниваются 
между собой.


Однако наиболее важной задачей в настоящее время 
является получение такого прогноза инфляции, который 
будет сбалансирован с другими показателями с эконо-
мической точки зрения.


В данной статье, будет произведен эконометрический 
анализ инфляции в Российской Федерации с помощью 
построения уравнения регрессии зависимости уровня 
инфляции от социально-экономических показателей, а 


так же составления корреляционной матрицы зависи-
мости данных показателей.


Инфляция — это обесценивание денежной единицы 
страны, иначе говоря, уменьшение ее покупательной 
способности. Известно, что на уровень инфляции влияет 
множество факторов, таких как: эмиссия денежных 
средств, курс национальной валюты, цены на импорти-
руемые товары и услуги, уровень благосостояния насе-
ления, поведение потребителей, уровень безработицы и 
прочие факторы.


За основу исследования регрессионной модели за-
висимости инфляции в РФ будет взята одна из совре-
менных модификаций кривой Филипса, которая говорит 
о том, что уровень инфляции в стране зависит от уровня 
безработицы в стране  [3, с. 470]. Помимо этого, стоит 
учесть влияние на уровень инфляции со стороны спроса 
и предложения. В качестве показателя, отражающего 
давление со стороны спроса (инфляция спроса) будет 
использован уровень безработицы, рассчитанный Феде-
ральной службой государственной статистики (Росстат) 
по годам  [3, с. 92–110]. С другой стороны, для иссле-
дования давления со стороны предложения (инфляция, 
связанная с изменением издержек производства) будут 
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16 рассмотрены следующие показатели: курс доллара к 
рублю (среднегодовое значение)  [4] и цены на нефть  [5]. 
Выбор этих показателей обусловлен тем, что цены в 
Российской Федерации подвержены влиянию внешней 
конъюнктуры, так как экономика нашей страны обла-
дает высокой степенью зависимости от экспорта энерго-
носителей, а так же от импорта товаров.


Таки образом, введем следующие обозначения для 
построения регрессионной модели:


y — темп прироста инфляции (уровень инфляции), %;
x1 — цепной прирост уровня безработицы, %;
x2 — темп прироста средней цены на нефть, %;
x3 — темп прироста среднегодового курса доллара 


США к рублю, %.
Модель множественной регрессии будет иметь вид:


exaxaxaby ++++= 332211
Исходные данные для построения модели множе-


ственной регрессии представлены в Табл. 1.


Таблица 1


Исходные данные для построения модели за 2001–2012 гг.


Год
Темп прироста ин-


фляции (%) 
Цепной прирост


безработицы (%) 
Темп прироста 


цены на нефть (%) 
Темп прироста курса 
доллара к рублю (%) 


2001 20,2 –1,6 –16,03 7,4
2002 18,6 –1,1 –0,93 4,9
2003 15,1 0,3 21,39 –7,4
2004 12 –0,4 36,01 –5,9
2005 11,7 –0,7 32,87 3,8
2006 10,9 0 16,51 –8,3
2007 9 –1,1 11,12 –7,1
2008 11,9 0,2 42,49 18,7
2009 13,3 2,1 –41,54 3,2
2010 8,8 –1 33,15 0,4
2011 8,8 –0,8 22,23 6,2
2012 6,1 –1 –0,67 –5,7


Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики.


Для нахождения параметров линейного уравнения 
множественной регрессии необходимо решить систему 
линейных уравнений относительно неизвестных параме-
тров.


Параметры уравнения множественной регрессии 
найдены с помощью Пакета прикладных программ MS 
Office Excel. Результаты регрессионного анализа пред-
ставлены на рис. 1.


Рис. 1. Данные регрессионного анализа
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Оценка уравнения множественной регрессии.
Полученная модель множественной регрессии будет 


иметь вид:


1 2 312,71 0,63 0,07 0,17y x x x= − − +


Матрица парных коэффициентов корреляции пред-
ставлена на Рис. 2:


Рис. 2. Матрица парных коэффициентов корреляции 


В нашем случае все парные коэффициенты корре-
ляции |r|<0.7, что говорит об отсутствии мультиколлине-
арности факторов.


Средняя ошибка аппроксимации:


100%
y yxAi y


−
= ⋅


1 3,281 27,34%
121


n
A Ain i
= = =∑


=
В среднем, расчетные значения отклоняются от фак-


тических на 27,34 %. Поскольку ошибка больше 7 %, то 
данное уравнение нежелательно использовать в каче-
стве регрессии.


Коэффициент множественной корреляции 5,0=R
. Связь между уровнем инфляции и факторами Xi не 
сильная.


Оценка значимости коэффициентов регрессии с по-
мощью t-критерия Стьюдента проводится путем сопо-
ставления их значений с величиной случайной ошибки. 
В данном случае, на 5 % уровне значимости подтвержда-


ется значимость коэффициента b, остальные коэффи-
циенты уравнения регрессии признаются статистически 
незначимыми.


Оценку надежности уравнения регрессии в целом и 
показателя тесноты связи дает F-критерий Фишера. По-
скольку фактическое значение F < Fт, то коэффициент 
детерминации статистически не значим и уравнение ре-
грессии статистически ненадежно.


Поскольку качество построенного уравнения мно-
жественной регрессии и адекватность модели (т. е. про-
гнозные свойства модели) признаются неудовлетвори-
тельными, необходимо изменить одну из объясняющих 
переменных. Далее показатель прироста годового 
уровня безработицы будет заменен на показатель темпа 
прироста среднедушевых денежных доходов населения в 
РФ. Это считается возможным, так как между уровнем 
инфляции и среднедушевыми денежными доходами су-
ществует прямая зависимость, а рост покупательской 
способности населения считается одной из причин ин-
фляции спроса. Исходные данные для построения новой 
модели регрессионной зависимости уровня инфляции 
представлены в Таблице 2.


Таблица 2


Исходные данные для построения модели за 2001–2012 гг.


Год
Темп прироста инфляции 


(%) 
Темп прироста 


цены на нефть (%) 
Темп прироста курса 
доллара к рублю (%) 


Прирост среднедушевых де-
нежных доходов населения, %


2001 20,2 –16,03 7,4 34,23
2002 18,6 –0,93 4,9 28,91
2003 15,1 21,39 –7,4 30,91
2004 12 36,01 –5,9 23,83
2005 11,7 32,87 3,8 26,40
2006 10,9 16,51 –8,3 26,06
2007 9 11,12 –7,1 23,10
2008 11,9 42,49 18,7 18,43
2009 13,3 –41,54 3,2 13,61
2010 8,8 33,15 0,4 12,26
2011 8,8 22,23 6,2 9,61
2012 6,1 –0,67 –5,7 11,75


Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики.
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16 Введем следующие обозначения для построения ре-
грессионной модели:


y — темп прироста инфляции (уровень инфляции), 
%;


x2 — темп прироста средней цены на нефть, %;
x3 — темп прироста среднегодового курса доллара 


США к рублю, %.


х1’ — прирост среднедушевых денежных доходов на-
селения, %


Модель множественной регрессии будет иметь вид:
exzxzxzcy ++++= 332211 '


Параметры уравнения множественной регрессии 
найдены с помощью Пакета прикладных программ MS 
Office Excel. Результаты регрессионного анализа пред-
ставлены на рис. 3.


Рис. 3. Данные регрессионного анализа


Оценка уравнения множественной регрессии.
Полученная модель множественной регрессии будет 


иметь вид:


2 3 14,13 0,06 0,21 0,40 'y x x x= − + +
Матрица парных коэффициентов корреляции пред-


ставлена на Рис. 2:


Рис. 4. Матрица парных коэффициентов корреляции


В нашем случае парный коэффициент корреляции 
между темпом прироста инфляции и приростом сред-
недушевых денежных доходов населения |r|>0.7, что го-
ворит о существовании мультиколлинеарности факторов.


Средняя ошибка аппроксимации:


100%
y yxAi y


−
= ⋅


,


 
1 1,505 12,54%


121


n
A Ain i
= = =∑


=
В среднем, расчетные значения отклоняются от фак-


тических на 12,54 %. Поскольку ошибка больше 7 %, 


то данное уравнение нежелательно использовать в ка-
честве регрессии. Однако, полученная ошибка значи-
тельно меньше ошибки, полученной в предыдущей мо-
дели.


Коэффициент множественной корреляции 932,0=R
. Связь между уровнем инфляции и факторами Xi очень 
сильная.


Оценка значимости коэффициентов регрессии с по-
мощью t-критерия Стьюдента проводится путем сопо-
ставления их значений с величиной случайной ошибки. 
В данном случае, на 5 % уровне значимости подтвержда-
ется значимость всех коэффициентов регрессии под-
тверждается, что говорит о хорошем качестве постро-
енной модели.
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Оценку надежности уравнения регрессии в целом 
и показателя тесноты связи дает F-критерий Фишера. 
Поскольку фактическое значение F > Fт, то коэффи-
циент детерминации значим и уравнение регрессии на-
дежно.


Выводы:
 — Таким образом, была получена регрессионная модель 
зависимости уровня инфляции в РФ от темпа при-
роста цены на нефть, темпа прироста курса доллара 
США, а так же от значения прироста среднедушевых 
денежных доходов населения;


 — При увеличении темпа прироста цены на нефть на 1 %, 
значение показателя инфляции снизится на 0,06 %;


 — При увеличении темпа прироста курса доллара США на 
1 %, значение темпа инфляции увеличится на 0,21 %;
 — При увеличении значения прироста среднедушевых 
денежных доходов населения на 1 %, уровень ин-
фляции увеличивается в среднем на 0,4 %;


 — Полученные оценки уравнения регрессии позволяют 
использовать его для прогноза. Возможность про-
гнозирования инфляции является значимым преиму-
ществом в современной экономике.
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К вопросу о выполнении «дорожной карты» по оплате труда 
на примере сферы государственного здравоохранения  
Санкт-Петербурга
Фехретдинов Александр Николаевич, аспирант
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения


Для исполнения указа «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Пре-
зидента Российской Федерации, в Санкт-Петербурге принята Программа развития здравоохранения 
Санкт-Петербурга до 2020 года. Важным пунктом является выполнение целевых значений по средней за-
работной плате работников учреждений здравоохранения. Данная статья предлагает читателю анализ 
достигнутых результатов за 2013–2015 года, предлагает информацию об их формировании, а также 
поднимает вопросы эффективности использования финансовых средств учреждений здравоохранения.
Ключевые слова: майские указы президента, дорожная карта, здравоохранение, средняя заработная 
плата, инновационные реформы


Одним из первостепенных направлений деятельности 
Исполнительной власти Российской Федерации 


на период до 2020 года является значительное повы-
шение качества институтов социальной сферы, прежде 
всего, здравоохранения. В рамках мероприятий по реа-
лизации государственной социальной политики Прези-
дентом Российской Федерации прописано увеличение и 
доведение до соответствующих нормативов заработной 
платы работников здравоохранения, повышение к 2018 
году средней заработной платы врачей, до 200 про-
центов от средней заработной платы в соответствующем 
регионе  [1]. Правительство Российской Федерации 
внесло в составе основных мероприятий Программы к 
приоритетным направлениям социальной политики по-


вышение благосостояния граждан и снижение бедности. 
Реализация указанных мероприятий субъектами Рос-
сийской Федерации в рамках региональных планов-гра-
фиков («дорожных карт») будет способствовать ре-
шению задач по увеличению производительности труда 
и заработной платы  [2].


В Программе развития здравоохранения Санкт-Пе-
тербурга до 2020 года установлены требуемые проценты 
от средней заработной платы, которые представлены в 
таблице №  1  [3].


Программа развития осуществляется без колебаний 
с 2013 года, в течение 5 последующих лет увеличивается 
процент средней заработной платы врачей от средней 
заработной платы в Санкт-Петербурге, что представ-
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ляет существенный рост средней заработной платы. По 
группам работников СМП и ММП повышение зара-
ботной платы так же должно произойти.


Исполнение пунктов программы развития с 2013 по 
2015 гг. представлены в таблице №  2.


Фактическое выполнение «дорожной карты» с незна-
чительным отставанием вначале по врачам опережает 
показатели программы. Графическое изображение вы-
полнения «дорожной карты» представлено на рисунках, 
для каждого типа работников отдельно.


Наиболее интересные данные графиков 2015 года, 
в котором фактические показатели значительно выше 
плановых. Это свидетельствует о двух ситуациях в 
Санкт-Петербурге:


Более значительный рост средней заработной платы 
работников сферы здравоохранения по сравнению с за-
медленным ростом средней заработной платы в регионе.


Изменение расчета средней заработной платы в ре-
гионе.


Для обоснования первой ситуации обратимся к та-
блице №  3, в которой показаны темпы роста и при-
роста средней заработной платы по группам работников 
и средней заработной платы по региону.


По представленным данным, можно свидетельство-
вать, что в 2015 году происходит снижение темпов роста, 
и у работников здравоохранения эти темпы примерно 
на 50 % меньше, чем темпы роста в 2014 году. В то же 


время, темп роста средней заработной платы по ре-
гиону уменьшился по сравнению с 2014 годом не значи-
тельно. Таким образом, качественный рост в 2015 году 
фактических показателей средней заработной платы ра-
ботников здравоохранения значительно отличается от 
плановых показателей, не связан с высоким ростом за-
работной платы работников сферы здравоохранения по 
сравнению с замедленным ростом средней заработной 
платы в регионе.


Тогда следует обратить внимание, на вторую ситу-
ацию. Правительство РФ приняло Постановление от 
14.09.2015 N 973, которое коснулось методики рас-
чета среднемесячной начисленной заработной платы на-
емных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, а именно, не-
которых изменений статистического учета  [4]. Новая 
методика была установлена Приказом Росстата от 
14.04.2016 N 188, который прекратил действие Приказа 
Росстата от 16.09.2015 N 427. В старой методике «по-
казатель «среднемесячная заработная плата наемных 
работников» отражает начисленную работникам зара-
ботную плату до вычета налогов и других удержаний в 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации»  [5]. В новой редакции «Показа-
тель «среднемесячная начисленная заработная плата 
наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц» (ЗНР) отражает 


Таблица 1


Проценты средней заработной платы работников здравоохранения от средней заработной платы  
в Санкт-Петербурге


N п/п Тип работников Ед. 
изм.


Процент средней заработной платы работников от средней зара-
ботной платы в Санкт-Петербурге
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017–2020


1 ВРАЧИ1 % 101,1 101,7 129,7 130,7 137 159,6 200
2 СМП2 % 79,9 80,4 80,7 81,3 81,5 86,3 100
3 ММП3 % 47,7 48 50,1 51 52,4 70,5 100


 
1 Врачи - Врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 


предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в учреждениях образования, науки, культуры, 
здравоохранения, социального обслуживания.


² СМП - Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), в 
учреждениях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания.


3 ММП - Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), в учреждениях обра-
зования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания.


Таблица 2


Исполнение плановых показателей по процентам средней заработной платы работников  
от средней заработной платы в Санкт-Петербурге


N 
п/п


Тип работников
Ед. изме-


рения


Процент средней заработной платы работников от средней 
 заработной платы в Санкт-Петербурге


2013 2014 2015
План Факт План Факт План Факт


1 Врачи % 129,7 127,2 130,7 139,5 137 150,6
2 СМП % 80,7 84,5 81,3 91,9 81,5 97,4
3 ММП % 50,1 53,2 51 56,8 52,4 59,4
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Рис. 1. Выполнение «дорожной карты» — Врачи


Рис. 2. Выполнение «дорожной карты» — СМП


Рис. 3. Выполнение «дорожной карты» — ММП 


Таблица 3


Темпы роста средней заработной платы


Показатель
Врачи СМП ММП


Средняя заработная 
плата по региону


Темпы 
роста


Разница
Темпы 
роста


Разница
Темпы 
роста


Разница
Темпы 
роста


Разница


1 квартал 2013 
года


100,00 % - 100,00 % - 100,00 % - 100,00 % -


2013 год 127,98 % 27,98 % 118,20 % 18,20 % 110,23 % 10,23 % 110,38 % 10,38 %
2014 год 151,73 % 23,75 % 139,18 % 20,98 % 119,22 % 8,99 % 119,51 % 9,12 %
2015 год 167,43 % 15,70 % 150,66 % 11,47 % 121,80 % 2,58 % 128,38 % 8,87 %
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ному месту работы с учетом налогов и других удержаний 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации». Такой подход необходим в целях 
сопоставимости показателя ЗНР с показателем «сред-
немесячная начисленная заработная плата отдельных 
категорий работников, в отношении которых предусмо-


трены мероприятия по повышению оплаты труда в соот-
ветствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики»  [6].


Рассмотрим таблицу №  4, в которой представлены 
расчеты средней заработной платы в 2015 году по двум 
методикам.


Таблица 4


Показатели средней заработной платы по типам работников по двум видам методик


Тип работников Плановые показатели Старая методика Новая методика
Разница между 4 


и 5 столбцами
Врачи 137 % 143,24 % 150,60 % — 7,36 %
СМП 82 % 92,63 % 97,40 % — 4,77 %
ММП 52 % 56,50 % 59,40 % — 2,90 %


По материалам таблицы, можно заключить, что если 
не была бы произведена замена расчетов средней зара-
ботной платы в регионе, то рост фактических показа-
телей над плановыми показателями, не был столь ярким.


В тоже время нельзя оставить без внимания тот факт, 
что номинальная средняя заработная плата по группам 
работников в сфере здравоохранения в течение исследу-
емого периода значительно выросла, что показано в та-
блице №  3. Существующие изменения не произошли 
без вмешательства принятых программ. Стоить отме-
тить, что официальные статистические данные по за-
работной плате отдельных категорий работников соци-
альной сферы и науки до 2013 года не представлены.


Так же немаловажным моментом обрисовывается 
сложность расчета заработной платы в учреждениях, по 


информации которых формируется статистика. При до-
пустимом сильном колебании экономики страны в целом, 
и значительном увеличении средней заработной платы в 
регионе, учреждения не смогут выполнять «дорожную 
карту». Согласно правилам составления смет расходов, 
бюджет заработной платы устанавливается на кален-
дарный год, и его перерасчет — это сложная экономи-
ко-техническая процедура. К тому же перевод сметных 
средств с других статей расходов на заработную плату 
останавливает развитие материально-технической базы 
учреждения.


К примеру, в первом полугодии 2016 года выполнение 
показателей имеют неоднозначную оценку. В таблице №  
5 приведены данные по полугодию 2016 года.


Таблица 5


Выполнение плановых показателей в первом полугодии 2016 года


Тип работников
Плановые показатели  


на 2016 год
Выполнение «дорожной карты» 


в первом полугодии1


Врачи 159,60 % 150,77 %
СМП 86,30 % 99,21 %
ММП 70,50 % 61,51 %


1 Расчет состоит: ЗНР равен полугодовой средней заработной платы по региону равной 46 873,00 уменьшенной на 4,91% (разница в соотно-
шении расчетов по старой и новой методике в 2015 году).


Нельзя не обратить внимания, на значительное пере-
выполнение «дорожной карты» по СМП. Такие показа-
тели, возможно, оправданы при прогнозируемом росте 
средней заработной платы по региону, но такие зна-
чении по СМП в первом полугодии не обязательны. Не 
выполнение показателей по Врачам и ММП в этом от-
резке времени может повлечь не исполнение программы 
развития здравоохранения. Во избежание срыва, уч-
реждениям здравоохранения требуется секвестрировать 
статьи расходов.


Возможно, плановый прогнозный показатель 
средней заработной платы в регионе на требуемый пе-
риод помогал учреждениям здравоохранения рассчи-
тать бюджет на заработную плату. Так отклонение 


плановых показателей и фактических в 2014 году соста-
вило — 1,32 %, в 2015 году — 9,17 %, и уже в 2016 
году в первом полугодии4−12,20 %. Такие серьезные от-
клонения в меньшую сторону должны облегчить задачу 
выполнения «дорожной карты», но из-за расчета за-
работной платы в ориентире на плановые показатели, 
происходит реальное сокращение не заработных ста-
тьей расходов.


Предложение о пересмотре ежеквартально пла-
новых значений на будущие периоды, способствовало 
детальному анализу и расчету заработной платы учреж-
дениями, для выполнения Указов Президента по повы-
шению оплаты труда. Правда, такая реальность воз-
можна только в теории.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ СТРАНЫ


Основные тенденции и перспективы развития 
фармацевтического рынка Российской Федерации
Гончарова Александра Евгеньевна, магистрант
Волгоградский государственный технический университет


В статье рассмотрены основные тенденции развития фармацевтического рынка Российской Федерации, а 
также проблемные аспекты развития компаний на фармацевтическом рынке.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, тенденции и перспективы, развитие фармацевтического 
рынка


Фармацевтический рынок Российской Федерации 
обеспечивает население нашей страны социально 


значимой продукцией. Для его стабильного развития 
нужно отслеживать ситуацию на рынке, определять 
проблемы и перспективы развития, также как и регу-
лировать деятельность основных субъектов  [3]. Чтобы 
достичь данной цели необходимо исследовать фарма-
цевтический рынок. Он может быть охарактеризован 
большим количеством показателей, отражающих его со-
временное состояние, конкурентоспособность на между-
народном уровне. Фармацевтический рынок Российской 
Федерации, являясь одним из самых быстроразвива-
ющихся рынков мира  [2], представляет большой ин-
терес для исследования. Государственная поддержка на-
циональных производителей крайне необходима для его 
успешного функционирования  [4].


Фармацевтический рынок представляет собой отре-
гулированный механизм распределения изделий меди-
цинского назначения и лекарственных препаратов от 
производителя к потребителю посредством использо-
вания розничных и оптовых поставщиков  [6],  [7]. Ап-
течные учреждения выступают в качестве розничных 
поставщиков, дистрибьюторы выступают в качестве оп-
товых поставщиков. Процесс оказания медицинской по-
мощи населению представляет собой необходимость 
обеспечения лекарственными средствами, что является 
главной составляющей данного процесса. Жизненным 
приоритетом определяется активное развитие фарма-
цевтического рынка  [13],  [14],  [15] так как с самого 
начала своего существования человечество нуждается 
в постоянном употреблении лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, для поддержания 
своего здоровья на необходимом для полноценной жизни 
уровне. Необходимым условием для защиты здоровья и 
жизни является нужда конечного потребителя в снаб-
жении лекарственными средствами  [10]. Преимуще-
ственные возможности для получения большего дохода 


и повышения уровня своего благосостояния, имеет тот 
человек, у которого хорошее здоровье.


Для фармацевтического рынка 2015 год был богат на 
события, которые в той или иной мере оказали влияние 
на его развитие. Основное внимание было приковано 
к влиянию кризисных тенденций на показатели потре-
бления лекарственных препаратов. Фармацевтический 
рынок в 2015 году демонстрировал противоположный 
тренд с ростом курса доллара и евро: чем выше стоила 
валюта в рублевом выражении, тем ниже был прирост 
фармацевтического рынка к аналогичному периоду 2015 
года. Критического уровня своего «падения» рынок до-
стиг в 4 квартале 2015 года, когда показатели даже в сто-
имостном выражении были ниже, чем в 4 квартале 2014 
года. Объём фармацевтического рынка России в 2015 
году достиг 1 259 млрд. рублей, что на 9,3 % выше, чем 
годом ранее. В 2015 году объёмы продаж лекарств в на-
туральном выражении продолжили падать и сократились 
на 4,2 % и составили 5,1 млрд. упаковок, падения дан-
ного показателя не наблюдалось с 2009 года. Как спра-
ведливо отмечает Пушкарев О. Н. на фармацевтическом 
рынке Российской Федерации «фундаментальные про-
блемы заключались в том, что фактически отсутствовали 
научная школа разработки новых лекарственных средств 
мирового уровня, технология доведения таких разра-
боток до производства, производственные мощности, со-
ответствующие современным требованиям»  [18].


Таким образом, данные представленные на рис. 1 сви-
детельствуют о сильной зависимости фармацевтического 
рынка Российской Федерации от импортных поставок 
лекарственных средств. Доля импорта на фармацевти-
ческом рынке Российской Федерации за анализируемый 
период в стоимостном выражении составляла не менее 
¾ всей емкости рынка. В 2016 году лекарственные сред-
ства сохранили свою долю реализации по сравнению с 
отечественными лекарственными средствами за тот же 
период. Соотношение импортных и отечественных ле-
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карственных средств в стоимостном выражении на 
фармацевтическом рынке Российской Федерации на 
протяжении периода развития 2010–2016 годов харак-
теризуется устойчивыми и неизменными показателями.


Первые результаты в импортозамещении и увели-
чении доли отечественных препаратов стали заметны 
в 2016 году. Доля отечественных ЛП выросла на 4 % 
и составила 27 % по итогам года. В области иннова-
ционных и дорогостоящих позиций, в сегменте льгот-
ного лекарственного обеспечения доля российских ле-
карств выросла с 13 % в 2015 году до 26 % в 2016 
году. Заметим, что в рамках программы импортозаме-
щения «Фарма-2020» ведется реализация 130 государ-
ственных проектов по разработке лекарственных препа-
ратов в России, которые в будущем позволят увеличить 
долю присутствия российских производителей на вну-
треннем рынке. Пока же российский фармацевтический 


рынок остается импортозависимым. 73 % лекарств в де-
нежном выражении, которые потребляются населением, 
производятся за рубежом. Поэтому первые места в рей-
тинге производителей занимают иностранные компании: 
«Sanofi», «Bayer», «Novartis». Необходимо отметить, 
что в рейтинге TOP-20 два отечественных производи-
теля «Отисифарм» и «Фармстандарт», ранее представ-
лявшие единую структуру.


Для дистрибьюторского и аптечного звена основным 
трендом 2015 года стала консолидация, но причины её 
различны. Состав основных дистрибьюторов изменился. 
За 2015 год с рынка ушли 2 крупных игрока, которые 
входили в TOP-20: «Ориола» и «Империя-Фарма». Ос-
вободившуюся нишу заняли крупнейшие российские 
дистрибьюторы, тем самым доля TOP-3 компаний вы-
росла с 45 % до 49 %. В 2015 году лидером по объёму 
продаж остался дистрибьютор «Катрен», увеличив 


Рис. 1. Соотношение ЛС отечественного и иностранного производства (%, в стоимостном выражении) 
на фармрынке Российской Федерации.  [1]


Таблица 1


TOP 10 фирм производителей ЛП по объёму аптечных продаж розничного коммерческого рынка России,  
2015 г  [1]


№ Фирма-производитель
Стоимостной 


объём, млн. руб
Прирост стоимостного 


объёма
Доля


1 «Sanofi» 28033 –0,1 % 5,0 %
2 «Bayer» 26480 5,1 % 4,7 %
3 «Novartis» 25886 0,5 % 4,6 %
4 «Servier» 19502 2,2 % 3,5 %
5 «Glaxosmithkline» 18139 –0,3 % 3,2 %
6 «Takeda» 17845 7,1 % 3,2 %
7 «Teva» 16890 8,6 % 3,0 %
8 «Berlin-Chemie» 15979 8,5 % 2,8 %
9 «Отисифарм» 15580 8,2 % 2,8 %


10 «Gedeon Richter» 14451 16,7 % 2,6 %
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16 долю до 20 %. Второе место у дистрибьютора «Протек» 
с долей 18 %. TOP-3 в 2015 году замыкает дистри-
бьютор «Роста». В 2015 году в аптечном звене про-
должился процесс слияний и поглощений, в некотором 
роде год стал рекордным по количеству заключенных и 
анонсированных сделок. Лидером в процессах консоли-
дации стала компания «Аптечная сеть 36,6». По объёму 
продаж верхнюю строчку рейтинга продолжает зани-
мать сеть «Ригла», на втором месте сеть «Аптечная сеть 
36,6», третье место занимает «Имплозия». Их сово-
купная доля достигла 10 %.


Таким образом, в результате проведенного анализа 
основных тенденций развития фармацевтического рынка 
Российской Федерации, автором статьи было выявлено:
1. Сокращение численности дистрибьюторов и переход 


к большей концентрации участников фармацевтиче-
ского рынка, происходит вследствие диверсификации 
бизнеса и построении цепочек вертикальной инте-
грации (организация собственного производства и 
приобретение собственных аптечных сетей).


2. Увеличение численности аптечных учреждений и ап-
течных сетей происходит с одновременным увеличе-
нием уровня концентрации участников розничного 
рынка.


3. Увеличение доли (в стоимостном выражении) лекар-
ственных средств иностранного производства и со-
кращение доли отечественного производства.
В результате проведенного анализа основных тен-


денций развития фармацевтического рынка Российской 
Федерации, автором статьи была выявлена перспектива 
развития фармацевтического рынка, которая непосред-
ственно связана с нуждой потребителя быть здоровым, 
что в свою очередь выражается в удовлетворении по-
требности в лекарственных средствах и изделиях меди-
цинского назначения. Высокая социальная приоритет-
ность рынка фармацевтической продукции сочетается с 
низкой эластичностью спроса, что позволяет относить 
фармацевтический рынок в категорию социально-зна-
чимых рынков. В сочетании рыночного механизма и го-
сударственного регулирования с учётом социальной 
значимости современного фармацевтического рынка 
Российской Федерации заключается специфика его фор-
мирования. Следует отметить, что дальнейшее прогно-
зируемое увеличение среднегодовых темпов роста фар-
мацевтического рынка Российской Федерации ведет к 
возрастанию конкурентного давления со стороны зару-
бежных производителей, которое в долгосрочной пер-
спективе российские предприятия могут не выдержать.
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Trade relations between Vietnam and Russian federation
Dang Cong Trang, Doctor of Science
Industrial University of Ho Chi Minh City, Vietnam 


On 30/01/1950, the Democratic Republic of Vietnam 
and Russian Soviet Federative Socialist Republic of-


ficially established diplomatic relations. On 16/06/1994, 
Vietnam and Russian Federation entered into an Agree-
ment on basic principles of friendly relations between the 
Socialist Republic of Vietnam and Russian Federation, 
which would lay groundwork and legal basis for relations 
in the new development stage. On 01/03/2001, Vietnam 
and Russia signed a Joint Declaration on strategic partner-
ship relations. On 27/07/2012, Vietnam and Russia made 
a Joint Declaration on enhancing the comprehensive stra-
tegic partnership relations more greatly. In this essay, we 
will mention an overview of Russian economic situation, 
investment situation of Russian Federation in Vietnam as 
well as Vietnam»s investment in Russian Federation to 
clarify trade relations between two countries.


1. Overview of Russian Federation»s economic 
situation


Russia is the 9th largest economy in the world with GDP 
in 2011 of 1,885 million USD (according to IMF). Russia is 
a member of BRICS, industrial countries with rapid growth. 


In the stage 2000–2008, GDP of Russia increased by 7 %/
year. Due to impact of global economic — financial crisis, 
GDP in 2009 decreased by 7.9 %/year, GDP in 2010 only 
increased by 4 %. Russian economy in 2011 grew by 4.2 %, 
inflation rate is 6.1 % and unemployment rate is 6.3 %.


GDP structure of Russia in 2011 is as follows: agricul-
ture 4.2 %, industry 37.1 % and service 58.8 %. Russia 
economy mainly bases on natural resources processing 
and exploitation with main economic sectors such as: oil 
and gas, mine ores, metallurgy, chemicals etc. Russia is 
the world»s largest crude oil production country. In 2011 
Russia achieves oil output of 511.4 million tons, ranks 
second in gas production in the world with 670.5 billion m3 
and holds the leading position in producing steel, nonfer-
rous metal, fertilizer etc. In 7 first months of 2012, GDP of 
Russia increased by 4.4 %; industrial production increased 
by 3.2 %, agricultural production increased by 2.1 %; basic 
investment increased by 10.2 %; inflation rate increased by 
4.1 %. As anticipated, in 2012 the capital flow out of Russia 
is about 50 billion USD.


Russia has many big groups such as Gazprom, Lukoil, 
Rosneft, TNK-BP (oil and gas); Norilsk Nikel, Rusal, Sev-
erstal (metallurgy) etc.
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16 Trade. The Russian trade policy still has the high pro-
tection, especially for sensitive goods such as cars, iron, 
steel and agricultural products etc. In 2011, total trade 
turnover of Russia achieved 821.3 billion USD (43.3 % 
GDP), in which export achieved 516 billion USD and im-
port achieved 305.3 billion USD. In 7 first months of 2012, 
total trade turnover achieved 67.6 billion USD (increased 
by 5.7 %), in which export achieved 40.8 billion USD, im-
port achieved 26.8 billion USD. Main trade partners of 
Russia are EU (48 % of turnover), China (9 %) etc. Main 
export lines of Russia include mineral oil and gas, ma-
chines and equipments, metal products, weapons, fer-
tilizer etc. Main import lines of Russia include machines 
and equipments, cars, agricultural products, garments etc. 
Russia has been a member of Common Economic Space 
together with Belarus and Kazakhstan (since 01/01/2012), 
completed the WTO negotiation in December 2011 and is 
going to join OECD.


Investment. Until end of 2011, Russia attracted 347.2 
billion USD of foreign investment, in which direct invest-
ment accounts for 40.1 %, indirect investment accounts for 
2.8 %, other investment forms accounts for 57.1 %. For-
eign investment in Russia in 2011 achieved 190.6 billion 
USD, increasing by 66.1 % in comparison with 2010. Big 
investors in Russia include Cyprus (accounting for 22.5 %), 
Holland (14 %), Luxembourg (10 %) etc. Attractive invest-
ment fields are processing industry, mine ores, retail etc.


Total value of investment in foreign countries of Russia 
until end of 2011 is 106.7 billion USD, in which direct in-
vestment accounts for 51 %, indirect investment accounts 
for 5 %, other investment forms account for 43 %. Russia 
makes main investment in countries: Holland (25.4 %), 
Cyprus (24.5 %), USA (7.7 %) etc.


ODA policy. Official development assistance (ODA) 
maintains 500 million USD/year mainly through multilat-
eral mechanism for the purpose of hunger elimination, epi-
demic disease prevention etc.


According to «Theoretical point on Russia»s participa-
tion in international development support» adopted in No-
vember 2007, Russia set a target to spend 0.7 % GDP on 
development assistance, in which 70 % of assistance for bi-
lateral purpose and 30 % of assistance for multilateral pur-
pose. The region order with Russia»s assistance priority is 
as follows: SNG, Asia Pacific, Africa, Mideast and North 
Africa, Latin America. The field order with Russia»s assis-
tance priority is as follows: energy (especially electrical en-
ergy), medicine, education etc. However, up to now, Russia 
hasn»t had legal regulations to perform this theoretical 
point. Russia is considering establishing the Development 
Assistance Agency similar to other countries in the world.


2. Investment situation of Russia in Vietnam


According to the statistics of the Foreign Investment 
Agency until end of September 2015, the Russia Federa-
tion ranks seventh among 105 countries and territories in-
vesting in Vietnam with 114 valid investment projects and 
total registered investment capital of 1.961 billion USD.


Classification according to sectors. Investors of 
Russia Federation mostly invest in the field of processing, 


manufacturing with 37 projects and total investment cap-
ital of 1.13 billion USD (accounting for 58 % of total in-
vestment capital). The second position is mine ores with 07 
investment projects and total investment capital of 581.2 
million US (accounting for 30 % of total investment cap-
ital). The third position is real estate business with 03 proj-
ects and total investment capital of 72.73 million USD. 
The remaining invested fields are agriculture, forestry and 
fishery; wholesale, retail, repair etc.


Classification according to investment forms. In-
vestment capital of the Russian Federation is mainly 100 % 
ODA capital and business cooperation contract capital. In-
vestment with ODA ranks first with 72 investment proj-
ects and total investment capital of 1,267 billion USD (ac-
counting for 64 % of total registered investment capital); 
the investment according to business cooperation contract 
form has 4 projects with investment capital of 381.26 mil-
lion USD (accounting for 19 % of investment capital), the 
next position is investment according to joint-venture form 
with 36 projects and total investment capital of 256.43 mil-
lion USD (accounting for 13 % of total investment capital). 
The remaining is investment according to joint stock com-
pany form.


Classification according to investment regions. 
Up to now, the Russian Federation has had projects at 26 
local regions, concentrated at convenient areas. Binh Dinh 
ranks first with 01 project and total investment capital of 1 
billion USD; offshore oil and gas projects include 6 projects 
with total investment capital of 531.2 million USD; Hanoi 
ranks the next position with 29 projects and total invest-
ment capital of 131.9 million USD; the remaining is proj-
ects at other regions.


Some big investment project of Russia in Vietnam:
Bus Industrial Center Company Limited Project, li-


censed on 12/04/2013 with total registered investment 
capital of 1 billion USD, with the target of building the fac-
tory of assembling and manufacturing components of bus 
and other support services in Binh Dinh.


Gas and oil contract No. 129,130, 131, 132 signed on 
28/10/2008 licensed on 04/02/2009 with total registered 
investment capital of 328.2 million USD, the investor is 
GAZPROM AND ZARUBEZHNEFTEGAZ companies, 
the target of the project is to exploit gas and oil etc.


3. Investment situation of Vietnam into 
the Russian Federation


At the beginning of 80s of the 20th century, the first 
joint-venture of Vietnam — Soviet Union economic rela-
tionship is Vietsopetro Joint-Venture Company in the field 
of exploiting gas and oil. This joint venture is the symbol of 
two regimes namely Soviet Union and Russian Federation. 
Up to end of September 2015, Vietnam has had 18 invest-
ment projects in Russia with total new investment capital 
and capital increase of 2.4 billion USD, in which there are 
some typical projects such as:


 — The Rusvietpetro Joint-Venture Company project with 
total registered investment capital of 2.02 billion USD 
licensed on 15/10/2008 invested by Vietnam Oil and 
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Gas Group (Petrovietnam) at Nhenhexky Autonomous 
Region, Russia with the target of exploring and ex-
ploiting gas and oil.


 — Rusvietpetro Joint-Venture Company Project with total 
registered investment capital of 125 million USD li-
censed on 05/03/2013 invested by Vietnam Oil and 
Gas Group (Petrovietnam) at Nagumanov Mine, Oren-
burg, Russia with the target of exploring and exploiting 
gas and oil.


 — Hanoi-Moscow Trade Center Investment Joint Stock 
Company Project with total registered investment cap-
ital of 190 million USD licensed on 16/04/2008 invested 
by Hanoi-Moscow Trade Center Investment Joint Stock 
Company at Km 94, Makad Road, Moscow, Russian 
Federation with the target of constructing the Center for 
culture, sport and trade, hotel and office for rent.


Conclusion. In about quarter of the century, foreign in-
vestment in Vietnam has gained important achievements, 
made a great contribution to economic growth, promoted 
transfer of economic structure according to orientation of 
industrialization, modernization, expanded the export mar-
kets and remarkably increased income to the State budget, 
made position and influence for Vietnam to integrate with 
the region and world economies. In the context of severe 
competition in attracting foreign investment capital in 
the region and world, Law on Foreign Investment has be-
come an important lever in attracting foreign investment 
capital into Vietnam, especially in trade relations between 
Vietnam and the Russian Federation. In the current stage, 
investment and cooperation between both parties are being 
promoted and strengthened, which contributes to relations 
development between two countries.
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Организация инженерного изыскания  
для проектирования сетей газоснабжения
Капранова Елена Михайловна, преподаватель; 
Игнатенко Светлана Анатольевна, преподаватель
Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина 


Инженерные изыскания проводят для комплексного 
изучения природных условий территории строитель-


ства и определение порядка размещения будущих объ-
ектов строительства на местности, то есть для получения 
данных, необходимых на стадии проектирования.


Проектирование объектов строительства осущест-
вляется, как правило, в одну или две стадии, в зави-
симости от технической сложности объекта и необ-
ходимости разработки рабочих чертежей со сметами. 
Инженерные изыскания осуществляются раздельно для 
каждой стадии проектирования. При этом для сложных 
объектов могут выполняться дополнительные изыскания 
в целях доработки проектных решений.


Инженерно-геодезические изыскания должны обе-
спечить получение топографо-геодезических данных о 
ситуации и рельефе местности, существующих зданиях 
и сооружениях (наземных, подземных и надземных) на 
участках проектируемых объектов и заключаются в даль-
нейшей детализации ранее выполненных изысканий для 
проекта, а также в большем развитии опорных и съе-
мочных геодезических сетей, обеспечении других видов 
изысканий, обновлении и размножении планов. Мас-


штабы съемок определяются в зависимости от участков 
съемки и вида проектируемого объекта.


Хорошо подготовленная и проведенная организация 
экспедиций (партий), их снабжения и снаряжения одно 
из условий своевременного и качественного выполнения 
инженерно-геодезических изысканий.


Основным документом для организации работ яв-
ляется задание и программа на проведение изысканий. 
Объем изысканий и условия производства работ опре-
деляют структуру изыскательских подразделений и за-
висят, прежде всего, от сложности проектирования и 
строительства данного объекта и должны определяться 
в программе изыскательских работ. По результатам вы-
полненных инженерно-геодезических изысканий со-
ставляется технический отчет.


Перед полевыми работами составляются общий 
план и календарный график работ, намечаются границы 
участка каждой партии.


Трассой называют продольную ось проектируемого 
линейного сооружения. К линейным сооружениям от-
носят подъездные, железные и автомобильные дороги, 
линии электропередачи, связи, газопровода, канали-
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16 зации, теплосети и тому подобное, сооружения линей-
ного типа с малой площадью застройки, но значительные 
по протяженности.


Трасса газопровода должна идти наиболее коротким 
путем. При проектировании трасс газопроводов реша-
ется задача разработки оптимального варианта при со-
блюдении всех технических норм и требований, обеспе-
чивающих надежность и непрерывность подачи продукта 
от источника до потребителя.


Распределительные газопроводы, как показывает 
само название, распределяют газ (получаемый здесь же 
на месте или доставляемый магистральным газопро-
водом) по различным потребителям и состоят из боль-
шого числа отдельных, обычно более коротких, чем 
главная магистраль, газопроводов.


Предварительно следует провести дешифрирование 
аэрокосмоснимков (АКС), которое выполняется с при-
влечением собранных картографических и иных матери-
алов для:


 — привязки АКС к существующим схемам ландшафт-
ного, геоструктурного, инженерно-геологического и 
других видов районирования;


 — выявления участков развития опасных геологиче-
ских, гидрометеорологических и техно-природных 
процессов и явлений;


 — выявления техногенных элементов ландшафта и ин-
фраструктуры, влияющих на состояние природной 
среды (промобъектов, транспортных магистралей, 
трубопроводов, карьеров и др.);


 — предварительной оценки негативных последствий 
прямого антропогенного воздействия (ареалов за-
грязнения, гарей, вырубок и других нарушений рас-
тительного покрова, изъятия земель ит. п.);


 — слежения за динамикой изменения экологической 
обстановки;


 — планирования числа, расположения и размеров клю-
чевых участков и контрольно-увязочных маршрутов 
для наземного обоснования.
Рекомендуется выполнять: предварительное дешиф-


рирование (до проведения полевых работ), полевое де-
шифрирование (в процессе проведения полевых работ), 
окончательное дешифрирование (при камеральной об-
работке материала, выполнении экстраполяционных 
операций и составлении отчета)  [2].


В состав инженерно-геодезических изысканий по 
трассам газопроводов входят:


 — рекогносцированное обследование территории;
 — сбор и обработка материалов инженерных изысканий 
прошлых лет;


 — создание планово-высотной съемки геодезических 
сетей;


 — геодезические работы, связанные с переносом в на-
туру и привязкой горных выработок, выполненных на 
стадии инженерно-геологических изысканий;


 — выполнение топографической съемки местности;
 — камеральная обработка материалов (лабораторные 
исследования, анализ данных, разработка прогноза и 
рекомендаций);


 — камеральное трассирование;


 — полевое трассирование;
 — съемки существующих железных и автомобильных 
дорог, составление продольных и поперечных про-
филей, пересечений линий электропередач, линий 
связи и других коммуникаций;


 — координирование основных элементов сооружений и 
наружные обмеры зданий и сооружений;


 — составление технического отчета.
Изыскательские работы выполняются после полу-


чения разрешения об отводе земельного участка под 
трассу газопровода и заключения договора с собствен-
ником земли об использовании земельного участка для 
изыскательских работ.


По топографической карте детально изучают наи-
более трудные участки трассы, с учетом геологической 
и другой информации, намечают фиксированные точки, 
то есть места перехода через большие преграды, в том 
числе точки пересечения существующих магистралей, 
места обхода населенных пунктов, примыканий к базам 
и другое.


При оптимизации трассирования важна оценка ин-
женерно-топографических, экономических и других ус-
ловий, выбор конструкции линейного сооружения и 
способов его возведения, определение стоимости стро-
ительства и эксплуатации на каждом участке трассы 
и так далее. Все это во многом зависит от полноты ин-
женерно-топографической информации и приемов ее 
аналитического выражения. Инженерно-топографиче-
ские и другие условия для каждого участка трассы яв-
ляются параметрами критерия оптимальности и создают 
своеобразную цифровую карту местности. Расчет опти-
мальной трассы выполняется предварительно по укруп-
ненным показателям, например, на 1 км трассы, а затем 
уточняется.


Рекогносцировочные изыскания служат для обследо-
вания местности и прокладки на ней смежных вариантов 
трасс. Производятся они в том случае, если по намечен-
ному району изысканий не имеется картографических 
материалов, необходимых для разработки направления 
трассы и выявления ее основных показателей. При на-
личии достаточно подробных картографических матери-
алов необходимость в рекогносцировочных изысканиях 
отпадает или ограничивается объездом местности без 
инструментальных работ.


Программа рекогносцировочных изысканий 
включает:


 — общую топографическую характеристику района на-
меченных вариантов;


 — общую инженерно-геологическую характеристику 
района;


 — обследование вариантов, намеченных в задании и вы-
являющихся в процессе работ (обследование произ-
водится без применения геодезических приборов или 
с простейшими приборами);


 — сбор данных для определения стоимости сооружения 
по укрупненным показателям;


 — сравнение и отбор возможных вариантов  [3].
Предварительные изыскания — основа для состав-


ления генеральной схемы. Они заключаются в инстру-
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ментальном проложении на местности трассы по одному 
или нескольким вариантам, намеченным в задании или 
выявившимся при производстве рекогносцировочных 
изысканий.


Материалы, полученные в результате предвари-
тельных изысканий, должны обеспечить окончательный 
выбор трассы и дать характеристику местных условий, 
достаточно полную для составления генеральной схемы 
трассы и определения стоимости линейного сооружения.


За основу предварительных изысканий линейного со-
оружения должны быть приняты результаты рекогнос-
цировочных изысканий, если они производились, или 
материалы аэрофотосъемки и камерального трассиро-
вания вариантов по планам в горизонталях.


Методика производства предварительных изысканий 
и применение тех или других инструментов зависит от 
сложности района изысканий, срочности их выполнения 
и требуемой точности.


Для предварительных изысканий линейных соору-
жений, по которым имеются съемки в масштабе 1:10000 
и 1:25000 или аэрофотосъемочные материалы, до-
статочно проложения тахеометрического или ниве-
лир-теодолитного хода с подробными инженерно-ге-
ологическими работами. Состав полевых работ при 
предварительных изысканиях трассы и ее основных ва-
риантов:


 — рекогносцировка района трассы, выбор направления 
трассы и общее обследование района изысканий;


 — разбивка трассы на местности в виде теодолитного 
хода с изменением горизонтальных углов поворота 
полным приемом и закреплением углов кольями и 
столбами — «сторожками»;


 — вешение линий, измерение дальномером с одновре-
менной разбивкой пикетажа, закреплением пикетов 
и полюсов «точками» и «сторожками»;


 — одиночное нивелирование и установка реперов;
 — привязка трассы в плановом и высотном отношениях 
к пунктам государственной геодезической сети;


 — тахеометрическая съемка рельефа и ситуации по-
лосы вдоль трассы магистрального хода на сложных 
участках, требующих предварительной накладки 
трассы на план в горизонталях, а также развития 
линии руководящим уклоном  [3].
Окончательные изыскания линейного сооружения 


служат основой для разработки проекта строительства 
сооружения и рабочего проекта и производятся после 
утверждения генеральной схемы и проекта по наиболее 
целесообразному варианту, выбранному при предвари-
тельных изысканиях.


Объем и полнота материалов, полученных в резуль-
тате окончательных изысканий, должны обеспечить со-
ставление проекта с необходимыми деталями, поскольку 
строительство выполняется в основном по проекту. По-
следний дополняется рабочей документацией только для 


нетиповых или сложных сооружений в зависимости от 
индивидуальных условий строительства данного линей-
ного сооружения.


В отдельных случаях после окончательных изы-
сканий возникает необходимость в уточнении и де-
тализации изыскательских материалов по наиболее 
сложным участкам. Цель таких работ улучшение 
трассы на коротких участках без изменения принятого 
основного направления, а также уточнение данных 
для составления рабочего проекта сложных соору-
жений. Проект линейного сооружения должен со-
держать материалы окончательного проектирования 
плана и профиля трассы, чертежи земляного полотна, 
искусственных сооружений и проекты прочих устройств 
трассы с расчетом объемов строительных работ и их 
стоимости в подробных сметах, а также проект органи-
зации строительных работ.


Состав проекта и требования, предъявляемые к пол-
ноте данных, полученных в результате окончательных 
изысканий, определяют следующую программу этой 
стадии изысканий, с учетом материалов предыдущей 
стадии:


 — окончательная укладка на местности всей трассы ли-
нейного сооружения с необходимыми улучшениями, 
двойными измерениями углов и линий, двойной ни-
велировкой, детальной разбивкой кривых и закре-
пления линии;


 — съемка поперечников на косогорах, имеющих кру-
тизну 1/5 и более.
По результатам инженерно-геодезических изысканий 


предоставляется технический отчет, состоящий из тек-
стовой и графической частей.


Текстовая часть отчета, кроме краткой физико-ге-
ографической характеристики района строительства и 
других данных, должна содержать:


 — сведения и данные о топографо-геодезической изу-
ченности района;


 — данные по трассированию трассы газопровода;
 — данные по инженерно-геодезическим изысканиям 
прошлых лет. Графическая часть технического отчета 
должна содержать:


 — инженерно-топографические планы трассы и приле-
гающей полосы местности вдоль трасс в масштабах 
1:500–1:1000;
 — продольные и поперечные профили трассы;
 — рекомендации по проведению последующих инже-
нерно-геодезических изысканий;


 — акты согласований (по дополнительному требованию 
заказчика) и т. д.;


 — абрисы привязок характерных точек трассы к эле-
ментам ситуации;


 — ведомость координат и высот закрепительных знаков 
трассы;


 — схемы закреплений трассы  [1].
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Факторы инновационного развития регионов России
Коокуева Виктория Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва) 


Важной составляющей развития экономики страны 
является инновационная деятельность, уровень раз-


вития которой создает основу устойчивости экономиче-
ского роста, способствует реализации стратегических 
задач развития территории. Показателем развития ин-
новационной деятельности является инновационная ак-
тивность. В данной статье мы не будем рассматривать 
дискуссионные вопросы методов определения иннова-
ционной активности, а рассмотрим данные Росстата.


В соответствии с методологией Росстата инноваци-
онная активности определяется отношением числа ор-
ганизаций, осуществлявших технологические, органи-
зационные, маркетинговые инновации к общему числу 
обследованных организаций.


На рисунке 1 наглядно представлена динамика инно-
вационной активности организаций в России за 2005–
2015 годы. Отслеживается цикличность, падение актив-
ности в периоды экономических кризисов.


Рис. 1. Уровень инновационной активности в РФ, % 


В таблице 1 представлены данные об уровне иннова-
ционной активности в разрезе округов. В таблице вы-
делены цветом округа уровень инновационной актив-
ности, в которых выше среднероссийских данных. Видно, 
что в Приволжском, Северо-Западном и Центральном 
федеральном округах уровень инновационной актив-
ности выше среднего по России. Следует отметить, что 
именно в этих округах находятся инновационные кла-
стеры, особые экономические зоны.


Рассмотрим, какие факторы влияют на иннова-
ционную активность. Данные используем в целом по 
стране.


Рассмотрим влияние затрат на инновационные тех-
нологии на уровень инновационной активности (по всем 
видам инноваций). Данные точечной диаграммы демон-
стрируют обратную зависимость в 2011–2014 годах, 
данные 2010 и 2015 годов выбиваются из общей тен-
денции, что в результате не приводит к адекватным ре-


зультатам. Получается, что не определяется зависимость 
между объемом затрат на технологические затраты и 
уровнем инновационной активности, рассчитанной по 
всем видам инноваций.


Нахождение корреляционной зависимости между за-
тратами на технологические инновации и уровнем инно-
вационной активности (доля организаций, осуществля-
ющих технологические инновации) показала, что связь 
между есть положительная, но не сильная. Коэффи-
циент корреляции= 0,46. Однако попытка построить 
регрессионную модель, также не привела к значимым 
результатам: коэффициент детерминации 0,20.


Рассмотрим влияют ли затраты на технологические 
инновации на объем отгруженных товаров собствен-
ного производства. Коэффициент корреляции между 
этими показателям равен — 0,96, что свидетельствует 
о сильной взаимосвязи. Рассчитанная нами корреля-
ционно-регрессионная модель свидетельствует о суще-
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Таблица 1


Уровень инновационной активности в разрезе федеральных округов, %


2010 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3
Центральный федеральный округ 8,6 10,2 10,9 10,7 10,9 10,9
Северо-Западный федеральный округ 9,4 11,2 11,0 10,7 10,3 9,6
Южный федеральный округ 7,5 6,5 7,4 7,2 7,7 7,8
Северо-Кавказский федеральный округ 6,2 5,2 6,4 5,9 6,5 4,7
Приволжский федеральный округ 12,3 12,7 11,9 11,7 11,4 10,6
Уральский федеральный округ 11,5 11,5 10,6 9,6 8,9 7,9
Сибирский федеральный округ 8,2 8,8 8,5 9,1 8,8 8,0
Дальневосточный федеральный округ 8,6 11,2 10,8 9,5 8,9 7,2
Крымский федеральный округ3) … … … … 9,6 4,5


 


Рис. 2. Корреляционно-регрессионная модель влияния затрат на технологические инновации на уровень 
инновационной активности


 


Рис. 3. Корреляционно-регрессионная модель влияния затрат на технологические инновации на объем 
отгруженной продукции
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16 ственной положительной взаимосвязи этих показателей. 
Коэффициент детерминации равен 0,9252, что показы-
вает качество построенной модели.


Рассмотрим зависимость между затратами на техноло-
гические инновации и объем отгруженной продукции ин-
новационного характера. Коэффициент корреляции между 
ними равен 0,99, что свидетельствует о прямой сильной 
связи. Построенная корреляционно-регрессионная мо-
дель показывает более сильную связь между этими по-
казателями, а полученный коэффициент детерминации, 
равный 0,98 свидетельствует о высоком качестве модели.


Также нами было выявлено, что затраты на техноло-
гические инновации положительно влияют на удельный 
вес инновационных товаров в общем объеме, что видно 
на следующем рисунке.


Рисунок 6 и рассчитанная корреляционно-регресси-
онная модель показывает сильное положительное вли-
яние количества разработанных производственных 
технологий на объем отгруженной инновационной про-
дукции.


Таким образом, проведенный статистический анализ 
показал, что затраты на технологические инвестиции не 
оказываются значимого влияния на уровень инноваци-
онной активности, рассчитанной как удельный вес ор-
ганизаций, осуществляющих инвестиции разного рода, 
а корреляция между ними слабая отрицательная. Такой 
результат можно объяснить и тем, что в масштабе всей 
страны, которая достаточно сильно дифференцирована 
по территориям, построение моделей усложнено. Также 
выявлено, что затраты на технологические инновации 
положительно влияют на объем отгруженной продукции 
вообще, в том числе и по инновационным товарам. Рост 
затрат на технологические инновации способствуют 
росту удельного веса инновационных товаров в общем 
объеме. Также выявлена достаточно сильная зависимость 
между количеством разработанных производственных 
технологий и объеме отгруженных инновационных то-
варов. Таким образом, важно обеспечить должный уро-
вень роста затрат на технологические инновации в целях 
активизации инновационной активности в России.


Рис. 4. Корреляционно-регрессионная модель влияния затрат на технологические инновации на объем 
отгруженной инновационной продукции


Рис. 5. Корреляционно-регрессионная модель влияния затрат на технологические инновации на удельный вес 
инновационных товаров
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Статья посвящена правовым основаниям социального обслуживания населения в районах Крайнего Севера 
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кальном уровнях. Рассматриваются правовые вопросы, связанные с повышением качества предоставления 
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ственных социальных программ.
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Legal issues for public social services in the Far North and equated 
localities (the Kamchatka region)
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North-West Institute of management — branch of Russian presidential Academy of national economy and public administration 
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The article is devoted to legal bases of social service of the population in the far North and equated localities. It deals 
with the contents of the basic normative legal acts regulating social services for citizens in the Russian Federation 


Рис. 6. Корреляционно-регрессионная модель влияния разработанных передовых производственных 
технологий на объем отгруженных инновационных товаров
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16 at the Federal and local levels. The article highlights the legal issues associated with improving the quality of social 
services, supervision over the providers of social services, implementation of state social programs.
Keywords: social service, the principles of social service, the legal basis of social services, social support, criteria of 
quality of social services


Согласно Конституции Российской Федерации, Россия 
является социальным государством, политика кото-


рого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека  [1]. 
По мнению ученых, смысл социального государства за-
ключается в социальной защищенности каждого граж-
данина, всех социальных групп и прежде всего семьи. 
Главной задачей такого государства является защита со-
циальных интересов граждан, включающая обеспечение 
и соблюдение основных экономических, социальных и 
культурных прав личности  [2].


Основы правового регулирования в области социаль-
ного обслуживания населения РФ устанавливает Фе-
деральный закон Российской Федерации от 28 декабря 
2013 г. №  442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», вступивший в 
силу 1 января 2015 года.


Законом определено понятие социального обслу-
живания как деятельности «по предоставлению соци-
альных услуг гражданам». Под «социальными услу-
гами», в свою очередь, следует понимать «действие или 
действия в сфере социального обслуживания по ока-
занию постоянной, периодической, разовой помощи, в 
том числе срочной помощи, гражданину в целях улуч-
шения условий его жизнедеятельности и (или) расши-
рения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности»  [3].


В соответствии со статьей 4 главы 1 Федерального 
закона №  442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», «социальное 
обслуживание основывается на соблюдении прав чело-
века и уважении достоинства личности, носит гуманный 
характер и не допускает унижения чести и достоин-
ства человека»  [4]. Этой же статьей закреплены осно-
вополагающие принципы социального обслуживания 
граждан, на которых должно основываться проведение 
последовательной и, самое главное, эффективной госу-
дарственной политики по социальному обслуживанию 
граждан Российской Федерации.


Согласно определениям, содержащимся в академи-
ческих словарях, под принципом, следует понимать «ос-
нование некоторой совокупности фактов или знаний, 
исходный пункт объяснения или руководства к дей-
ствиям»  [5]. Законом установлены следующие осно-
вания социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации:
1) доступность;
2) адресность;
3) достаточность;
4) благоприятность социальной среды;
5) добровольность;
6) конфиденциальность.


Законом об основах социального обслуживания 
предусмотрены только три формы предоставления соци-
альных услуг их получателям, т. е. «гражданам, которые 
признаны нуждающимся в социальном обслуживании»: 
стационарное и полустационарное обслуживание, соци-
альное обслуживание на дому.


Статьей 20 Закона закреплен перечень видов соци-
альных услуг, которые предоставляются получателям со-
циальных услуг с учетом их индивидуальных потребно-
стей, а именно:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание 


жизнедеятельности получателей социальных услуг в 
быту;


2) социально-медицинские, направленные на поддер-
жание и сохранение здоровья получателей соци-
альных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных меропри-
ятий, систематического наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состо-
янии их здоровья;


3) социально-психологические, предусматривающие 
оказание помощи в коррекции психологического со-
стояния получателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде, в том числе оказание психоло-
гической помощи анонимно с использованием теле-
фона доверия;


4) социально-педагогические, направленные на про-
филактику отклонений в поведении и развитии лич-
ности получателей социальных услуг, формирование 
у них позитивных интересов (в том числе в сфере до-
суга), организацию их досуга, оказание помощи семье 
в воспитании детей;


5) социально-трудовые, направленные на оказание 
помощи в трудоустройстве и в решении других про-
блем, связанных с трудовой адаптацией;


6) социально-правовые, направленные на оказание 
помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно, в защите прав и законных интересов по-
лучателей социальных услуг;


7) услуги в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе де-
тей-инвалидов;


8) срочные социальные услуги  [6].
С целью реализации Федерального закона №  442-ФЗ 


«Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» постановлением Правительства 
РФ от 15 апреля 2014 г. №  296 была утверждена госу-
дарственная программа Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан», включающая четыре под-
программы:


 — подпрограмма 1: «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан»;
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 — подпрограмма 2: «Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения»;


 — подпрограмма 3: «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей»;


 — подпрограмма 4: «Повышение эффективности госу-
дарственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций».
Согласно паспорту, целями программы «Социальная 


поддержка граждан» являются: создание условий для 
роста благосостояния граждан — получателей мер со-
циальной поддержки; повышение доступности социаль-
ного обслуживания населения.


Указанные цели конкретизированы следующими за-
дачами:


 — выполнение обязательств государства по социальной 
поддержке граждан;


 — обеспечение потребности граждан старшего воз-
раста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и 
детей в социальном обслуживании;


 — создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности семьи, функционирования института семьи, 
рождения детей;


 — повышение роли сектора негосударственных не-
коммерческих организаций в предоставлении соци-
альных услуг, решение которых, согласно ожиданиям 
ответственного исполнителя (Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации), сои-
сполнителя (Министерства экономического развития 
Российской Федерации), участников Программы, 
должно привести к следующим результатам:
увеличению количества граждан — получателей го-


сударственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта, преодолевших трудную жизненную 
ситуацию; снижению бедности отдельных категорий 
граждан — получателей мер социальной поддержки; 
увеличению количества малоимущих граждан, полу-
чивших государственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта;


решению к 2020 году проблемы удовлетворения по-
требности граждан пожилого возраста и инвалидов в 
постоянном постороннем уходе; формированию демо-
нополизированного рынка услуг в сфере социального 
обслуживания населения; обеспечению доступности, ка-
чества и безопасности социального обслуживания насе-
ления; повышению престижа профессии «социальный 
работник», притоку молодых специалистов, сокра-
щению дефицита социальных работников в сфере соци-
ального обслуживания населения;


повышению уровня жизни семей с детьми; решению 
проблемы беспризорности; преобладанию к 2020 году 
семейных форм устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей; увеличению количества детей, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением; расширению ох-
вата детей-инвалидов социальным обслуживанием; по-
вышению суммарного коэффициента рождаемости к 
2018 году до 1,753;


созданию прозрачной и конкурентной системы госу-
дарственной поддержки социально ориентированных 


некоммерческих организаций; повышению эффектив-
ности и финансовой устойчивости социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций; увеличению 
объемов и повышению качества социальных услуг, ока-
зываемых социально ориентированными некоммерче-
скими организациями.


Общие требования к государственной политике субъ-
ектов Российской Федерации в сфере реализации Про-
граммы отражены в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№  1662-р, Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 9 
октября 2007 г. №  1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», Указе Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. №  597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики», Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №  
606 «О мерах по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации», Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 г. №  761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы», поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 23 
августа 2011 г. №  713 «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям»  [7].


Следует отметить, что в Камчатском крае в настоящее 
время действуют следующие нормативные акты, регули-
рующие порядок социального обслуживания населения:


 — Закон Камчатского края от 30 июля 2015 г. №  654 
«О внесении изменений в Закон Камчатского края 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Камчатском крае от-
дельными государственными полномочиями Камчат-
ского края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае»;


 — Закон Камчатского края от 01.07.2014 г. №  469 
«Об отдельных вопросах социального обслуживания 
граждан в Камчатском крае»;


 — Закон Камчатского края от 23.09.2014 №  509 «О 
внесении изменений в Закон Камчатского края от 
01.07.2014 №  469 «О полномочиях органов государ-
ственной власти Камчатского края в сфере социаль-
ного обслуживания граждан в Камчатском крае»;


 — Закон Камчатского края от 23.09.2014 №  507 «О 
внесении изменений в Закон Камчатского края 
04.12.2008 №  160 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Кам-
чатском крае государственными полномочиями по 
социальному обслуживанию»;


 — Закон Камчатского края от 01.07.2014 №  469 «О 
полномочиях органов государственной власти Кам-
чатского края в сфере социального обслуживания 
граждан в Камчатском крае»;
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16  — Закон Камчатского края 04.12.2008 №  160 «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Камчатском крае го-
сударственными полномочиями по социальному 
обслуживанию»;


 — Закон Камчатского края от 15 сентября 2008 г. №  
116 «О социальном обслуживании граждан в Кам-
чатском крае»;


 — Постановление от 23 июля 2015 года N 264-П «О 
внесении изменений в государственную программу 
камчатского края «Социальная поддержка граждан 
в камчатском крае на 2015–2018 годы», утверж-
денную Постановлением правительства камчатского 
края от 29.11.2013 №  548-П»;


 — Постановление Правительства Камчатского края от 
08.10.2014 №  429-П «Об утверждении порядка ор-
ганизации осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания граждан в Камчатском крае»;


 — Постановление Правительства Камчатского края от 
30.12.2014 г. №  552-П «О регламенте межведом-
ственного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края при орга-
низации социального обслуживания граждан и соци-
ального сопровождения»;


 — Постановление Правительства Камчатского края от 
12.12.2014 №  517-П «О порядке утверждения та-
рифов на социальные услуги в Камчатском крае»;


 — Постановление правительства камчатского края от 
29.11.2013 №  548-П «Об утверждении государ-
ственной программы камчатского края «социальная 
поддержка граждан в камчатском крае на 2015–
2018 годы»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 17.04.2015 г. №  413-п «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому на 2015 год»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 17.04.2015 г. №  393-п «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги в полу-
стационарной форме социального обслуживания на 
2015 год»;


 — Приказ Министерства социального развития и 
труда Камчатского края от 05.11.2014 г. №  985-п 
«Об утверждении обстоятельств, ухудшающих или 
способных ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан, при наличии которых гражданин призна-
ется нуждающимся в социальном обслуживании»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 26.11.2014 г. №  1096-п «Об 
утверждении размера платы за предоставление со-
циальных услуг в Камчатском крае и порядка ее взи-
мания»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 10.10.2014 №  865-п «Об обе-
спечении бесплатного доступа к информации о по-
ставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 
социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 


на эти услуги, в том числе через средства массовой 
информации, включая размещение информации на 
официальных сайтах в сети «Интернет» в Камчат-
ском крае»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 24.12.2014 г. №  1261-п «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг на дому поставщиками социальных услуг в Кам-
чатском крае»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 24.12.2014 г. №  1262-п «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском 
крае в полустационарной форме социального обслу-
живания»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 24.12.2014 г.№  1264-п «Об 
утверждении Порядка предоставления срочных соци-
альных услуг поставщиками социальных услуг в Кам-
чатском крае»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 25.12.2014 г. №  1280-п «О по-
рядках формирования и обеспечения ведения реестра 
поставщиков социальных услуг и регистра получа-
телей социальных услуг в Камчатском крае»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 16.10.2014 г. №  901-п «Об 
утверждении формы акта о предоставлении срочных 
социальных услуг»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 26.09.2014 №  830-П «Об 
утверждении Порядка расходования организациями 
социального обслуживания, подведомственными 
Министерству социального развития и труда Кам-
чатского края, средств, образовавшихся в резуль-
тате взимания платы за предоставление социальных 
услуг»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 22.08.2014 №  687-П «Об 
утверждении нормативов обеспечения площадью 
жилых помещений при предоставлении социальных 
услуг в организациях социального обслуживания на-
селения Камчатского края»;


 — Приказ Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 14.08.2014 г. №  648-п «Об 
утверждении номенклатуры организаций социаль-
ного обслуживания в Камчатском крае»;


 — Распоряжение Правительства Камчатского края от 
28.02.2013 №  79-РП «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты») по повышению эф-
фективности и качества услуг в сфере социаль-
ного обслуживания населения в Камчатском крае на 
2013–2018 годы»  [8].
Несмотря на обширную федеральную и локальную 


нормативно-правовую базу, позволяющую регулиро-
вать взаимоотношения в социальной сфере, а также на-
личие целого списка национальных стандартов в сфере 
оказания социальных услуг  [9], четкие критерии эффек-
тивности оказания социальной поддержки гражданам, т. 
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е. результативности предоставления тех или иных видов 
социальных услуг их получателям, а также порядок полу-
чения объективной, независимой оценки эффективности 
работы поставщиков социальных услуг — «юридиче-
ских лиц независимо от их организационно-правовой 
формы и (или) индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих социальное обслуживание», на сегод-
няшний день не только не утверждены, но и не разрабо-
таны, что, на наш взгляд, существенно снижает качество 
предоставляемых социальных услуг.


Решение стратегических задач социального обслужи-
вания, разработку нормативно-правовой базы и мето-
дических рекомендаций по осуществлению социальной 
деятельности многие (87,6 %) однозначно отнесли к 
прерогативе властей регионального уровня. Возможно, 
такая ситуация будет постепенно меняться с даль-
нейшим совершенствованием теории и практики орга-
низации местного самоуправления в России  [26, c. 149].


Следовательно, разработка унифицированных крите-
риев качества предоставления социальных услуг граж-
данам в зависимости от конкретного вида социальной ус-
луги, разработка порядка осуществления независимого 
контроля над поставщиками социальных услуг, а также 
контроля за реализацией программы «Социальной под-
держки граждан» в субъектах Российской Федерации с 
их последующим закреплением в соответствующих нор-
мативно-правовых актах должна стать одной из приори-
тетных задач государства в социальной сфере, решение 
которой позволит не только осуществлять эффективный 
контроль в отношении социального обслуживания на-
селения и реализации программы «Социальной под-
держки граждан», включая самые отдаленные уголки 
России, но и повысить качество предоставляемых со-
циальных услуг в Российской Федерации, в том числе в 
районах Крайнего Севера и приравненным к ним мест-
ностях.
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Понятие и сущность государственной службы 
как административно-правового института
Эскиев Муса Абубакарович, старший преподаватель
Чеченский государственный университет (г. Грозный)


Сегодня государственная служба переходит на новый этап реформирования и развития, в ходе которого 
предстоит решить важные задачи, связанные с совершенствованием системы государственной службы 
как целостного государственно-правового механизма, созданием системы управления государственной 
службой, внедрением на государственной службе эффективных технологий и современных методов ка-
дровой работы, повышением эффективности государственной службы и результативности профессио-
нальной служебной деятельности служащих.
Ключевые слова: государственная служба, администрация, кадровый состав, управление


The concept and essence of the civil service as an administrative 
and legal institution
Eskiev Musa Abubakarovich, senior lecturer


Today, the public service is entering a new stage of reform and development, during which to decide not less 
important tasks related to the improvement of the civil service system as an integral state-legal mechanism for the 
creation of public service management system, the implementation of the public service efficient technologies and 
modern methods of personnel management, improving the efficiency and effectiveness of public service occupational 
performance of employees.
Keywords: Public service, administration, personnel structure, control


«Государственная служба — это конституционный 
государственный институт (п. «т» ст. 71 Консти-


туции Российской Федерации)», согласно ч. 4 ст. 32, 
Конституции Российской Федерации: «граждане Рос-
сийской Федерации имеют равный доступ к государ-
ственной службе». Названные положения сближают 
конституционное право и административное право.


Ст. 32 Конституции Российской Федерации закре-
пляет публичные права граждан Российской Федерации, 
которые в целом объединены в ч. 1 этой статьи инсти-
тутом участия граждан в управлении делами государ-
ства. В ч. 4 этой статьи определено: «Граждане Россий-
ской Федерации имеют равный доступ к государственной 
службе».


Как справедливо отмечает профессор И. Д. Хути-
наев, «не является государственной службой профес-
сиональная деятельность на госпредприятиях, не име-
ющих властных функций. Таковой не является и работа 
во властных органах на должностях, не относящихся к 
государственным».


Конституционное установление права народа на уча-
стие в управлении делами государства — традиционная 
для западной цивилизации норма права, опирающаяся 
на римскую традицию республики — «Respublica est res 
populi» (Республика является делом народа). Данная 
норма получила международное правовое закрепление в 
актах международного публичного права, Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 г. и Международном пакте 
о гражданских и политических правах 1966 г.


Государственная служба в актах международного пу-
бличного права и в российской Конституции регули-
руется в рамках института публичных прав граждан в 
составе института участия граждан в управлении госу-
дарством наряду с входящими в него институтами изби-
рательного права и воли народа как основы для власти 
правительства.


Государственная служба устанавливается междуна-
родным правом еще не как институт, но как публичное 
право, т. е. право народа на участие в управлении де-
лами государства наряду с другими публичными правами 







Организация и управление хозяйством страны


55


граждан — избирать и быть избранными, обеспечивать 
связь воли правительства с волей народа.


Государственная служба — стержень, поддержи-
вающий как правовое государство (во всей сложности 
его элементов), так и свободное гражданское обще-
ство. В послании Президента Российской Федерации 
2005 года говорится: «Мы исходим из того, что иметь в 
стране развитые демократические процедуры не просто 
необходимо, но и экономически выгодно. Быть с обще-
ством в ответственном диалоге — политически целесо-
образно. И поэтому современный российский чиновник 
обязан учиться разговаривать с обществом не на ко-
мандном жаргоне, а на современном языке сотрудниче-
ства. Языке общественной заинтересованности, диалога 
и реальной демократии. Это — наша базовая позиция, и 
мы будем ей строго следовать». Поддерживать Консти-
туцию Российской Федерации, конституционный строй, 
обеспечивать прямое действие ее норм по всей терри-
тории страны способна только должным образом орга-
низованная государственная служба.


Государственная служба как правовой институт и раз-
личные аспекты ее деятельности рассмотрены во многих 
работах. В Конституции Российской Федерации отсут-
ствует статья, развернуто определяющая статус этого 
важного института. Понятие «служба» имеет несколько 
значений.


В определении Б. М. Лазарева формулировка «слу-
жение государству» придает новые импульсы этому 
сложному явлению. И одновременно сохраняет, резер-
вирует потенциал для расширения диапазона этой фор-
мулы.


Смысл, назначение, цель, задачи и функции государ-
ственной службы, не сводятся только к служению од-
ному государству, а предполагают более широкое тол-
кование: служение гражданскому обществу; активное 
содействие развитию рыночных отношений и борьбе с 
монополизмом; обеспечение гарантий единства эконо-
мического пространства, свободному перемещению то-
варов, услуг и финансовых потоков, конкуренции.


Существенное значение имеет адекватное, четкое и 
достаточно полное определение феномена «государ-
ственная служба», что предлагает раскрытие сущности 
государственной службы как определенного явления, 
воспроизводящего в себе предназначение государства 
как гаранта суверенитета, целостности и безопасности 
страны, а также обеспечивающего эффективное управ-
ление общественными процессами.


Прохождение государственной службы — карьера, 
организационное ее оформление, культура поведения 
и деловой этикет, правовые статусы и социально-эко-
номическое обеспечение государственных служащих и 
другие аспекты — производные от места и роли, пред-
назначения и потенциала государственной службы как 
института.


Государство — сложнейшее общественное явление, 
отражающее во взаимосвязях с людьми многогранные 
и разные свои элементы и свойства. Поэтому оно имеет 
множество определений. В разных языках имеет свое 
происхождение. В русском языке оно ведет свое начало 


от слова «государь» (властитель, правитель, верховное 
лицо).


Государственная служба должна быть совместима с 
частной собственностью, с многообразием форм соб-
ственности вообще. Надо искать и находить направ-
ления, сферы, способы и средства их развития, улучша-
ющие благосостояние общества. Чтобы успешно решать 
стоящие перед Российской Федерацией проблемы, госу-
дарственные служащие должны иметь соответствующие 
взгляды, мнения, ценностные ориентиры.


Кадровый состав государственной службы (феде-
ральной и субъектов Российской Федерации) — это граж-
дане, специально отобранные, профессионально подго-
товленные, назначенные в установленном порядке (по 
контракту) на должности государственной службы, осу-
ществляющие профессиональную служебную деятель-
ность и получающие денежное содержание (вознаграж-
дение, довольствие) из средств государственного бюджета 
Российской Федерации или государственных бюджетов ее 
субъектов. Наниматель федерального государственного 
служащего — Российская Федерация; наниматель го-
сударственного гражданского служащего субъекта Рос-
сийской Федерации — соответствующий субъект Рос-
сийской Федерации. Кадровый состав государственной 
службы потенциально обладает огромными властно-бю-
рократическими возможностями и интеллектуально-про-
изводственным ресурсом. По состоянию на 1 января 2015 
г., только в структурах гражданской службы было занято 
653,6 тыс. человек. Если добавить к ним политический ру-
ководящий состав и служащих государственных структур, 
то число специалистов, профессионально занятых госу-
дарственным и муниципальным управлением, возрастет 
до 1318,6 тыс. Это число из года в год растет примерно на 
10–15 %. Средний возраст гражданских служащих — 39 
лет; почти 72 % — женщины; 61 % имеет стаж работы в 
органах государственного и муниципального управления 
более 15 лет. Более 78 % имеют высшее образование 
(среди экономически занятого населения страны этот 
показатель 23 %, т. е. в три раза ниже). Сфера государ-
ственной власти и государственного управления в прин-
ципе должна укомплектовываться исключительно каче-
ственными и квалифицированным кадрами.


На вопрос социологов «Чьи интересы, на Ваш взгляд, 
в первую очередь реально защищают государственные 
служащие?» ответы от общего числа опрошенных рас-
пределились в процентах следующим образом: государ-
ства — 32,1; свое ведомство — 23,3, граждане — 17,2; 
свои собственные — 13,8, своего непосредственного 
начальства — 10,1, коммерческих структур — 3,12.


То есть интересы и потребности граждан, оказались 
на третьей позиции. Лишь каждый третий отдает пред-
почтение интересам государства, каждый восьмой от-
кровенного говорит, что его интерес лежит в сфере соб-
ственной выгоды и личного благополучия. Отсюда берут 
начало безответственность, коррупция, круговая порука, 
нежелание слышать человека и адекватно реагировать 
на его боли и тревоги.


По категориям должностей кадровая структура го-
саппарата соответствует научным критериям управ-
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16 ления: 17,1 % служащих занимают руководящие долж-
ности; 2,6 % — исполняют обязанности помощников, 
консультантов и советников; 65,7 % — обслуживающие 
специалисты. К концу 2006 г. практическим всем из них 
присвоены соответствующие чины, звания и разряды.


Удельный вес работников, занимающих государ-
ственные должности в органах исполнительной власти 
превышает 78 %. В органах судебной власти и прокура-
туры занято 19 %; в структурах законодательно-предста-
вительной власти — 2 %; в других органах — 1 %. Четко 
просматривается тенденция постепенного сокращения 
кадровой численности центрального аппарата феде-
ральных органов власти (с 39,4 тыс. в 2004 г. до 35,6 
тыс., в 2015 г.) и ее увеличения в регионах.


Законодательством строго регламентированы пра-
вовой статус служащих, квалификационные требования, 
права, обязанности, юридическая ответственность, огра-
ничения и запреты, связанные с прохождением службы, 
гарантии, порядок отбора и назначения на должность, 
система профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации, отставка.


Управление и повседневное регулирование ка-
дровых процессов организуют соответствующие ка-
дровые службы. На них возложены обязанности по 
формированию кадрового состава и резерва для заме-
щения должностей гражданской службы; подготовке 
проектов нормативных актов, связанных с отбором и 
поступлением на гражданскую службу и ее прохожде-
нием, заключению служебных контрактов, назначению 
и освобождению служащих от замещаемых должностей 
гражданской службы; ведению реестров, списков ре-
зерва, трудовых книжек и личных дел служащих; обеспе-
чению деятельности комиссий по урегулированию кон-
фликтов интересов; организации конкурсов, аттестаций, 


квалификационных экзаменов; организации професси-
ональной переподготовки, повышения квалификации; 
формированию кадрового резерва и организации работы 
с этим резервом.


Не все формы участия граждан в осуществлении 
целей и функций государства можно отнести к государ-
ственной службе. В демократическом государстве го-
сударственный аппарат должен быть широко и тесно 
связан с обществом, воспринимать его социальный со-
став, интересы, настроение, взгляды, получать от об-
щества доверие. В нем преобладают государственные 
должности политического характера. Посредством их 
исполнения формируется государственная политика, 
осуществляется законотворчество или иное нормоуста-
новление. Для них устанавливается особый порядок за-
мещения — выборы обществом (гражданами) или по 
его поручению представительными органами государ-
ственной власти. Главный выделяющий и определяющий 
признак государственной службы — ее привязанность к 
государственной должности.


В юриспруденции, в административно-правовой 
науке государственная служба наиболее важная — ад-
министративно-правовая категория, отражающая свой-
ства и характерные черты административно-правовой 
деятельности.


Таким образом, государственная служба — важ-
нейший элемент государственного аппарата — и адми-
нистративно-правовой институт, создаваемый в инте-
ресах государства; является олицетворением государства, 
служит государству и обществу, подконтрольна народу. 
Государственный служащий становится добросовестным 
служащим для общества, защитником интересов обще-
ства и каждого человека. Человек, его права и свободы 
для него главная ценность и главный приоритет.
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Законодательные основы переработки отходов пивоваренного 
и спиртового производства
Розправкова Ольга Викторовна, кандидат технических наук, доцент; 
Григорьев Максим Александрович, магистрант
Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского 


Утилизация отходов в пищевых производствах, осо-
бенно в алкогольной отрасли, всегда жестко кон-


тролировалась не только существующими норматив-
но-технической документацией, но и законодательными 
актами ряда стран. В настоящий момент, законода-
тельством ряда стран, все больше и больше ужесто-
чаются требования к предприятиям-производителям 
в рамках ответственности за сбор и комплексную пе-
реработку отходов производства. Так, в Европейском 
союзе с 1994 г. действует механизм ответственности 
производителей за организацию сбора и переработки 
своей продукции, ставшей отходом основного произ-
водства.


В нашей стране, за последние 20 лет произошла се-
рьезная перестройка народного хозяйства, поэтому, 
данная проблема стоит особенно остро. Согласно суще-
ствующей нормативной базе, регламентирующей произ-
водство этилового спирта — основной отход производ-
ства — барда — шел на корм скоту.


Выход спиртовой барды зависит от содержания 
спирта в бражке, и при показателе 8,2 % об. выход 
барды составляет 13,5 дал/дал спирта. При перера-
ботке на спирт крахмалосодержащего сырья, в барду 
переходят сухие вещества зерна, не сброженные 
дрожжами, а так же продукты жизнедеятельности 
дрожжей.  [5]


Согласно современной классификации, бардой на-
зывается побочный продукт спиртового производства в 
виде жидкого остатка, образующегося в результате пе-
регонки зрелой бражки, содержащего нерастворимую 
часть исходного зернового сырья и дрожжевую биомассу, 
отвечающий требованиям и нормам технических доку-
ментов  [4].


Учитывая, широкое развитие животноводства в 
нашей стране до 1985 г. на примере колхозно-совхоз-
ного сельского хозяйства и большое количество пого-
ловья скота, спиртовая барда отгружалась с заводов в 
жидком виде предприятиям сельского хозяйства, где в 
дальнейшем шло на корм скоту в качестве пищевой кор-
мовой добавки к сену.


Так как месторасположение спиртовых заводов было 
сосредоточенно в местах производства сырья, а также 
небольшую производственную мощность заводов, обе-
спечивалась полная комплексная переработка отходов 
спиртового производства.


Однако, в связи с переходом нашей страны на ка-
питалистическо-рыночные рельсы экономики, и транс-
формацию совхозов и колхозов в индивидуальные 
фермерские хозяйства и агрохолдинги, количество сель-
скохозяйственных предприятия, в т. ч. в так называемой 
средней полосе России, значительно сократилось, а так 
же резко уменьшилось и поголовье скота.


В связи, с чем вопрос утилизации барды стал очень 
остро. Многие заводы стали просто сбрасывать барду в 
близ лежащие водоемы или вывозить на поля, что нано-
сило огромный вред окружающей природе.


С целью пресечения такой деятельности Прави-
тельством были приняты ряд законодательных иници-
атив, ужесточающих требования к пищевым предпри-
ятиям в разделе сбора и утилизации или переработке 
отходов своего производства. Так, в частности, в дей-
ствующий закон были внесены изменения, закрепля-
ющие обязательства заводов-производителей этилового 
спирта по переработке спиртовой барды. Согласно п. 5 
ст. 8 Федерального закона «О государственном регули-
ровании производства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» №  171-ФЗ 
от 22.11.1995 г., производство этилового спирта, техно-
логией производства которого предусматривается по-
лучение барды (основного отхода спиртового произ-
водства), допускается только при условии ее полной 
переработки и (или) утилизации на очистных сооруже-
ниях. Отсутствие у завода-производителя технологиче-
ского оборудования, позволяющего полностью перера-
батывать и (или) утилизировать барду (основной отход 
спиртового производства) на очистных сооружениях 
влечет за собой автоматическую приостановку действия 
лицензии на производство спирта, что означает полную 
остановку предприятия.  [1]
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Допускаемые действующим законодательством воз-
можности переработки (утилизации) барды представ-
лена на схеме №  1.


Также в настоящее время путем создания подза-
конных актов четко определены требования к техноло-
гическим процессам, порядку и основному технологи-
ческому оборудованию для переработки и утилизации 
спиртовой барды.


Утилизация непереработанной (цельной) барды осу-
ществляется на очистных сооружениях, в соответствии 
с принятой в организации технологией утилизации, обе-
спечивающей механическую очистку сточных вод, био-
логическую очистку сточных вод, глубокую очистку 
сточных вод, физико-химическую очистку сточных вод, 
адсорбционную очистку сточных вод и обработку осадка 
сточных вод.  [2].


Полная переработка барды допускается путем ее пе-
реработки в продукцию, срок годности или срок хра-
нения которой составляет не менее шести месяцев, с 
массовой долей влаги не более 12 %, предотвращающей 
ее микробиологическую порчу, а так же исключения об-
разования отходов и (или) стоков. Основными видами 


продукции, получаемой при переработке барды, явля-
ются:


а) кормовая сухая барда;
б) глютен;
в) кормовые дрожжи и другие кормовые добавки, 


полученные по технологии микробиологической био-
конверсии;


г) кормовые премиксы;
д) кормовые смеси;
е) иные продукты переработки барды.  [3].
Существующие и внедренные в производство ме-


тодики переработки барды, в основном применяемые 
на спиртовых заводах, позволяют производить «сухую 
барду», получаемую путем ее сепарирования. Данная 
технология получила широкое применение в связи с 
простотой технологической схемы производства и мини-
мально необходимого набора технологического оборудо-
вания.


По органолептическим, физико-химическим показа-
телям и показателям, характеризующим кормовую цен-
ность, барда сухая должна соответствовать требованиям, 
указанным в таблице 1.  [4].


Таблица 1


Наименование показателя Значение показателя или содержание характеристики
Внешний вид Однородный рассыпной продукт без плотных комочков 


или гранулы


Цвет От светло-желтого до коричневого, равномерный по всей 
массе


Запах Хлебно-дрожжевой, свойственный сырью, из которого вы-
рабатывается барда, без затхлого, плесенного и других по-
сторонних запахов


Массовая доля влаги, %, не более:
— для сухой барды в виде гранул


10.0
11.0


Массовая доля сырого протеина (в пересчете на абсо-
лютно сухое вещество), %, не менее


20.0


Массовая доля сырой клетчатки (в пересчете на абсо-
лютно сухое вещество), %, не более*


20.0


Рис. 1. «Схема полной утилизации спиртовой барды»
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Массовая доля сырой золы (в пересчете на абсолютно 
сухое вещество), %, не более*


10.0


Крупность, в рассыпном виде:
— остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм
— остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм, %, 
не более, в виде гранул:


— диаметр гранул, мм
— длина гранул, мм
— проход через сито с отверстиями диаметром 3 мм, 
%, не более***


Не допускается


5.0
5–13
Не более двух диаметров


5.0


Содержание металломагнитной примеси:
— частиц размером до 2 мм включительно, мг/кг, не 
более


— частиц размером свыше 2 мм и с острыми режу-
щими краями


30,0


Не допускается


Содержание кормовых единиц в 100 кг, не менее 86


Обменная энергия. МДж/кг (ккал/100 г), не менее:
для птиц
для свиней
для крупного рогатого скота


9.0
9.55
10,76


* Показатель определяют по требованию потребителя.
** Допускается вырабатывать сухую барду с другим размером гранул по согласованию с потребителем.
*** Показатель определяют на предприятии-изготовителе при отгрузке сухой барды.


Однако у данного метода также есть свои минусы, а 
именно срок хранения — всего 6 месяцев.


Таким образом, более перспективными направле-
ниями переработки барды являются технологии микро-
биологической биоконверсии и производства кормовых 
премиксов, представляющих собой, витаминно-мине-
ральные добавки к комбикорму, которые содержат все 
необходимые для организма животных витамины, микро- 
и макроэлементы.


Анализ законодательных инициатив, поступающих 
из Государственной думы, Правительства России и об-
щественных организаций показывает ужесточение тре-
бований и к пивоваренной отрасли, что в свою очередь 
соответственно приведет и к ужесточению требований 
по переработке «пивоваренной барды» — пивной дро-
бины.


Существующие в России в настоящее время нор-
мативные акты, регулирующие процесс производства 
пива и пивных напитков предусматривают реализацию 
пивной дробины в нативном виде на корм скоту, или тех-


нической переработке в виде сушки. Так, пивная дро-
бина представляет собой остаток сухих веществ, не пе-
решедших в сусло в процессе затирания и фильтрования 
пивных заторов, а ее количество может составлять 180–
220 % к массе перерабатываемых зернопродуктов при 
влажности 85–88 % или 30–40 % к объему готового 
пива (при транспортировке гидротранспортом) и 90–
120 % к массе перерабатываемых зернопродуктов при 
влажности 70–80 % или 15–25 % к объему готового 
пива (при сухой выгрузке дробины).


Таким образом, существующие тенденции законо-
дательного регулирования алкогольного рынка России 
дают возможность сделать четкое предположение, что в 
ближайшем будущем пивоваренная отрасль столкнется 
с теми же проблемами законодательного регулирования 
необходимости полной комплексной переработки от-
ходов пивоваренного производства, что и спиртовые за-
воды, и те заводы, которые будут не готовы к перера-
ботке своих отходов, столкнутся с теми же проблемами, 
что в свое время столкнулась и спиртовая отрасль.
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М И Р О В А Я  Э К О Н О М И К А


Особенности развития российско-французских отношений 
с позиции сотрудничества Таможенного союза и ЕС
Акулиничева Алёна Владимировна, магистрант
Донской государственный технический университет


Современные тенденции развития франко-российских отношений претерпевают значительные изме-
нения, что является следствием внешнеэкономических и внешнеполитических событий на мировой арене. 
В статье приведена авторская трактовка франко-российских отношений с позиции торгово-экономиче-
ского и инвестиционного сотрудничества обеих стран.
Ключевые слова: таможенная система, международная интеграция, товарооборот, экспорт, импорт, 
торговые потоки


В настоящее время в механизме государственного ре-
гулирования экономики большое значение имеет та-


моженная система. Основными предпосылками дей-
ственности таможенного регулирования является 
наличие большого количества функций таможенных ор-
ганов, что связано с потребностями развития рыночной 
экономики. В общем механизме таможенно-правового 
регулирования происходит существенное использование 
комплекса таможенных режимов. При формировании 
таможенного российского законодательства применя-
ется опыт зарубежных стран, а также находят свое отра-
жение международно-правовые нормы и стандарты та-
моженного регулирования.


Процессы политической и экономической междуна-
родной интеграции оказывают влияние также на нацио-
нальные таможенно-правовые системы. Участие в меж-
дународных и региональных организациях, в том числе, 
в рамках ВТО с выработанной системой международ-
но-правовых норм, политическое и экономическое меж-
дународное сотрудничество существенно влияют на фор-
мирование таможенного права. Главным принципом 
интеграции России в мировую экономическую систему 
является соответствие таможенного российского зако-
нодательства с общепринятыми требованиями междуна-
родно-правовых документов, что может способствовать 
улучшению ее внешнеторговой деятельности. Проблема 
правовой обеспеченности таможенного регулирования и 
внешнеэкономического комплекса имеет большое зна-
чение для таможенной системы России.


Двусторонняя торговля для России, как и для 
Франции, является важной составляющей их экономики. 
В настоящее время наблюдается снижение двусторон-
него товарооборота, которое тянется еще с 2014 г., и 
продолжилось в 2015 г. на фоне падения цены на нефть, 
рецессии и экономических санкций.


Средний годовой рост товарооборота между Россией 
и Францией с 2002-го по 2012 г составлял 1,5 %, в с 
2012 года он пошел на спад (в 2012 г. товарооборот до-
стиг показателя в 21 млрд евро, а уже в 2014 г. сокра-
тился до 17 млрд евро). Сокращение объема француз-
ского экспорта является главной причиной уменьшения 
товарооборота в 2013–2014 гг. В то же время, в связи 
со снижением цены на нефть в 2014 году произошло со-
кращение ввоза российских товаров во Францию (10,3 
млрд евро, т. е. — 2,6 %).


Франко-российский торговый баланс структурно 
благоприятен для России, поскольку углеводороды и 
очищенные нефтепродукты составляют большую часть 
французского импорта (83 %). В 2014 г. Россия заняла 
третье место среди стран, поставляющих природный 
газ во Францию, после Норвегии и Нидерландов (рос-
сийский экспорт газа во Францию составил 62,3 ТВт/ч, 
т. е 12 % от всего французского импорта); четвертое 
место среди поставщиков сырой нефти после Саудов-
ской Аравии, Казахстана и Нигерии (5,2 млн тонн, т. 
е. 9,8 % от всего французского импорта); второе место 
среди поставщиков очищенных нефтепродуктов после 
США (22 % от всего французского импорта). Поло-
жительное сальдо в пользу России стремилось к рав-
новесию в 2012 и 2013 гг. (–2,9 млрд евро в 2013 г. 
против –6,5 млрд в 2011-м) и снова выросло в 2014 
г. (–3,2 млрд. (рис. 1), поскольку снижение француз-
ского экспорта в Россию лишь частично компенсирова-
лось снижением французского импорта российских то-
варов. В конце октября 2015 г. отрицательное сальдо 
торгового баланса за десять месяцев было меньше, 
чем отрицательное сальдо за 2014 г. (–1,8 млрд евро 
против –3,6 в 2014 г.)�.


В 2014 г. французский экспорт в Россию составил 
6,7 млрд евро (против 7,7 млрд в 2013 г.). Среди стран, 
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экспортирующих товары в Россию, Франция занимает 
восьмое место в мире (3,76 % рынка) и третье место в 
Европе после Германии (11,5 % рынка) и Италии (4,4 % 
рынка). В конце октября 2015 г. доля Франции на рос-
сийском рынке, похоже, стабилизировалась вокруг 
3,1 %, близко к уровню 2014 г. Это снижение проис-
ходит на фоне стремительного роста китайского импорта 
в Россию. За последние два года Китай с большим от-
рывом вышел на первое место в мире среди стран, экс-
портирующих товары в Россию (17,79 % от общего им-
порта в конце 2014 г. против 5,3 % в 2001 г.). Данные на 
конец октября 2015 г. подтверждают стремительное уве-
личение импорта китайских товаров в Россию на фоне 
значительного снижения российского импорта в целом 
(–38 % в годовом измерении). Главная причина этого 
явления — фаза рецессии, в которую российская эко-
номика вошла в первом квартале 2015 г. Однако импорт 
европейских товаров по причине российского эмбарго 
на европейские сельхозтовары уменьшается быстрее 
других (ЕС = –42,7 %; страны АTЭС = –35,2 %).


Соответственно, снижение французского импорта за-
трагивает преимущественно агропромышленные товары 
(–51 % на конец октября 2015 г.), в частности вина и 
спиртные напитки. На эту последнюю категорию товаров 
не распространяются санкции на европейские пищевые 
продукты, но на нее крайне отрицательно повлияло па-
дение курса рубля и снижение покупательной способ-
ности российского потребителя. Существенное снижение 
наблюдается в сфере транспортных средств (–45 %), а 
также фармацевтических и химических товаров (–35 %).


Введение в июле 2014 г. западными странами сек-
торных санкций против России в области энергетики, 
финансов и вооружения вынудило страны, которые со-
трудничали с Российской Федерацией в этих отраслях, 
приостановить свою деятельность на российском рынке. 
Но несмотря на введение подобного рода мер, торговые 
потоки в обоих направлениях остаются довольно высо-
кими. Происходит сохранение и приумножение техни-
ческого и стратегического сотрудничества между фран-
цузскими и российскими предприятиями, что является 


Рис. 1. Франко-российский товарооборот (2002–2014 гг.)


Рис. 2. Изменение долей на российском рынке основных конкурентов Франции (в %)1


1  ФТС России.
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важнейшим фактором активизации франко-российского 
товарооборота. Примером этому служит сотрудниче-
ство в космической и авиационной отраслях (производ-
ство и разработка компаниями Safran и Thalès, «Сухой» 
ближнемагистрального самолета Superjet 100, запуск 
ракет-носителей «Союз» компанией Arianespace с кос-
модрома «Куру» (Французская Гвиана)). Помимо этого, 
одной из важнейших отраслей промышленного сотрудни-
чества двух стран остается энергетика (проект — стро-
ительство газового терминала «Ямал СПГ»). Сотрудни-


чество в энергетической и авиационной отраслях могут 
стать примером для развития сотрудничества и в других 
областях. Например, активное развитие отношений 
обеих стран в области железнодорожного транспорта 
(французское предприятие GEFCO было выкуплено в 
конце 2012 г. компанией «РЖД», а в конце 2015 г. ком-
пания Alstom довела до 33 % свое участие в капитале 
компании транспортного машиностроения «Трансмаш-
холдинг») свидетельствует о возобновлении и активи-
зации франко-российского товарооборота.
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Влияние цен на нефть на мировую экономику
Барбышева Галина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент; 
Харланова Виктория Николаевна, студент
Юго-Западный государственный университет (г. Курск)


Рассмотрены причины высокой зависимости многих современных отраслей и национальных экономик от 
нефти. Изучены возможности и опыт отдельных стран по снижению зависимости от нефти. Проанали-
зировано современное состояние экономик крупнейших стран — экспортеров и импортеров нефти. Оха-
рактеризованы факты, приведшие к падению цен на нефть на мировом рынке.
Ключевые слова: нефтегазовые доходы, страны-экспортеры нефти, ОПЕК, сланцевая нефть, себестои-
мость добычи нефти


За последние годы нефть приобрела статус «мировой 
валюты», так как стабильность экономики зависит во 


многом от нее. Цена на нефть стала важнейшим показа-
телем состояния мировой экономики. Но нужно понимать, 
что единой «цены на нефть» не существует. Сорта нефти 
сильно различаются по качеству и составу, и эти характе-
ристики во многом зависят от места происхождения сырья. 
Основные параметры качества нефти — плотность и со-
держание серы. Специалисты выделяют легкие, средние и 
тяжелые сорта нефти. У каждого сорта есть свое название.


В мире существует несколько маркерных сортов 
нефти, т. е. сортов, цены на которые устанавливаются 
в ходе торгов на международных биржах, и формиру-
ющих, в свою очередь, стоимость других сортов нефти. 
Это Brent, WTI, Dubai Crude  [1].


Российская нефть идет на экспорт под маркой Urals. 
Цена на нее определяется ценой на нефть марки Brent 
с некоторым дисконтом  [2]. Российская нефть счита-
ется менее качественной, т. к. содержит меньше легких 
фракций, а также содержит большее количество серы, 
требует от переработчиков нефти дополнительных за-
трат на ее очистку.


Без нефти невозможно успешное функционирование 
ни мировых транспортных связей, ни мировой эконо-
мики. Нефть — это и топливо для транспортных средств, 
сырьё для электроэнергетики, сырьё для химической 
промышленности. Например, дорожный транспорт за-
висит от нефти на 98 %. Нефть составляет 36 % энергии, 
поглощаемой в мире, и производит 9 % электричества 
всей планеты  [3].
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16 Но наука не стоит на месте, и появляются различные 
источники альтернативной энергии. В современных ус-
ловиях человечество не в состоянии отказаться от нефти 
и других углеводородов. Любой переход от одного источ-
ника энергии к другому является медленным и дорогим. 
Проблема заключается в том, что различные источники 
энергии используются для различных целей. Нефть до-
бавила новые возможности для мировой экономики по 
сравнению с углем. Так, изобилие нефти позволило со-
здать множество видов транспортных средств и начать 
строить самолеты.


По сравнению с другими источниками энергии у нефти 
есть ряд преимуществ: высокая энергоёмкость; удоб-
ство использования; естественное состояние нефти — 
жидкое, поэтому ее легко перекачивать.


Полностью отказаться от нефти не представляется 
возможным, так как она имеет множество других приме-
нений в качестве сырья. Например, нефть используется 
при производстве гербицидов и пестицидов, строитель-
стве асфальтовых дорог, в медицине, косметике, строи-
тельных материалах и многих других областях  [4].


Но стоит отметить, что некоторые страны добились 
значительных успехов в отказе от углеводородов. На-
пример, Коста-Рика. С начала 2014 года в этой стране 
используется только «зеленая» энергию. Чтобы отка-
заться от традиционного топлива, государство построило 
большое количество ГЭС, ветряных мельниц и сол-
нечных панелей, а для производства бензина и дизель-
ного топлива используются биомассы  [5].


Среди стран с высоким уровнем развития альтер-
нативных источников энергии выделяются также Ис-
ландия, Швеция, Швейцария, Норвегия и др.


Но, несмотря на развитие альтернативных технологий, 
многие страны по-прежнему остаются зависимы от нефти, 
в особенности, цен на неё. Так, Саудовская Аравия зани-
мает первое место в мире по объемам добычи и экспорта 
нефти. В течение последних 20 лет экономика Саудов-
ской Аравии сильно зависит от экспорта нефти. Доходы 
бюджета от экспорта нефти составляют 90 %.


А Норвегия является крупнейшим нефтедобытчиком 
в Западной Европе — около 4 миллионов баррелей в 
день. Почти все они отправляются на экспорт. Доходы 
бюджета от экспорта нефти составляют 50 %. Венесуэла, 
Иран, Нигерия, Мексика, Конго также обладают вы-
соким уровнем зависимости своих экономик от цены на 
нефть.


ОАЭ, хоть и являются участником ОПЕК, не так 
сильно зависят от цен на нефть. Доходы от продажи 
нефти в ВВП этой страны занимают всего 29 %, тогда 
как в 80–90-х гг. 20 века составляли 83 %  [6]. Такого 
снижения доли нефти в ВВП удалось добиться с по-
мощью грамотной диверсификации экономики.


Россия же достаточно нефтезависимая страна. Доля 
нефтегазовых доходов в 2015 г. составила 43 %, из-за 
чего многие эксперты говорят, что Россия «сидит на не-
фтяной игле», и нужно как можно скорее избавиться 
от этой зависимости. Решить эту проблему можно, во-
первых, с помощью полученных от низких цен на нефть 
стимулов для развития перерабатывающих отраслей 


и прироста доли несырьевого сектора экономики. Во-
вторых, за счет диверсификацией экономики. И, в-тре-
тьих, путем создания российской международной товар-
но-сырьевой биржи, на которой расчеты будут вестись 
в рублях, что поможет российской валюте стать более 
универсальным средством для международных расчетов 
и постепенно расширить зону своего влияния.


Снижение нефтегазовых доходов в бюджете страны 
поможет решить проблему зависимости рубля от цен 
на нефть. Суть зависимости в том, что нефть продается 
за доллары, а российский бюджет должен наполняться 
и исполняться в рублях. Поэтому если количество дол-
ларов, поступающих от продажи нефти, снижается, для 
того чтобы «свести» бюджет, нужно за них же получить 
большее количество рублей, а это можно сделать лишь 
при помощи девальвации  [7].


С середины 2014 года из-за переизбытка сырья на 
рынке цены на нефть снизились двукратно. Средняя 
цена нефти Brent в 2014 году составила $99,3, а в 
2015 году — $52 за баррель. В январе 2016 года сто-
имость нефти марки Brent опустилась до $27,72 за бар-
рель на фоне отмены санкций в отношении Ирана, об-
новив таким образом 13-летний минимум. В настоящий 
момент (октябрь 2016 г.) цена за баррель колеблется в 
пределах $50–52.


Общее объяснение этому факту состоит в том, что 
сильно изменился баланс спроса и предложения «чер-
ного золота» на рынке  [8]. Можно выделить наиболее 
значимые причины, повлиявшие на этот баланс:
1. Саудовская Аравия против США. На первом месте 


в качестве причин удешевления нефти стоит борьба 
за долю рынка Саудовской Аравии и других экспор-
теров против американского «сланца». Целью по-
ставщиков традиционной нефти было опустить цены 
до уровня, критичного для постройки новых скважин 
в США. Пока порог их окупаемости оценивается на 
уровне $30–40 за баррель. Очевидно, что демпинг 
цен для саудитов остается пока единственным ору-
жием, которое они могут себе позволить при себесто-
имости добычи в $5–8.
Низкая начальная стоимость барреля нефти в 


странах Персидского залива связана с тем, что место-
рождения находятся на континентальном шельфе и в 
прибрежной зоне, имеют небольшую глубину зале-
гания, нет необходимости строить и обслуживать протя-
женные нефтепроводы, так как нефть добывается рядом 
с крупными портами. Для сравнения, одна из самых вы-
соких себестоимостей нефти при добыче в море, ко-
торую ведут Великобритания и Норвегия в неглубоком 
Северном море, и США — на глубоководном шельфе 
Мексиканского залива. Это связано с необходимостью 
строить нефтяные платформы и использовать дорогое 
оборудование  [9].


Позиция Саудовской Аравии по вопросам цены на 
нефти и её сильное влияние на нефтяной рынок связаны 
с тем, что страну гораздо больше волнует сохранение 
своей доли рынка. Поэтому нынешние цены только по-
могают ей устранить с рынка тех конкурентов, которые 
могут работать лишь при высоких ценах.
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2. Китай. В 2015 году рост экономики Китая замед-
лился почти на треть и в ближайшие годы будет со-
ставлять не более 6 %. Это означает, что потреблять 
энергоресурсы в прежнем объеме главный импортер 
нефти уже не сможет. Учитывая связь Китая с азиат-
ским регионом, можно ожидать значительного сни-
жения спроса на нефть и со стороны его ближайших 
партнеров.


3. Иран. С Ирана сняли эмбарго. Из этого следует, что 
не только увеличится иранская добыча нефти, но на 
рынок отправятся и запасы из нефтяных хранилищ, 
которые оцениваются как одни из крупнейших в 
мире  [10].


4. Нелегальная добыча и продажа нефти. За счет не-
легального, неучтенного товара формируется из-
лишек нефти на рынке — в среднем 250–300 тыс. 
баррелей нефти ежедневно. Такая нефть добыта в 
странах, охваченных войной, т. е. в Ливии, Сирии, 
Йемене, Ираке. Так, Турция продолжает полу-
чать нефть из Сирии. Главный стимул для турецкой 
стороны — низкая цена, по которой поставля-
ется черное золото. Турция покупает «игиловскую» 
нефть по $10–13 за баррель при рыночной цене в 
районе $40. На эти деньги финансируются боевики 
и боевые действия.


5. ОПЕК не может выступить регулятором на нефтяном 
рынке. Нефтяной картель больше не принимает кон-
солидированных решений. Это связано с разностью 
интересов и горизонтов планирования. Саудовской 
Аравии важно сохранить присутствие на рынке, для 
чего она может пожертвовать текущей конъюнктурой, 
а Венесуэле деньги нужны здесь и сейчас, ведь её экс-
портные доходы на 95 % зависят от нефти. Сейчас в 
стране кризис, который значительно повлиял на уро-
вень жизни местного населения. Венесуэла не по-
крывает внутренние потребности в продовольствии, 
нет денежных средств в бюджете, чтобы закупить еду 
на внешних рынках. Большую часть времени полки 
магазинов пусты. Как только привозят хлеб, рис и 
кофе, продающиеся, согласно указу президента Ма-
дуро, по «справедливым ценам», за ними выстра-
ивается толпа. Давка за дешевой едой, ставшей де-
фицитом, или безумная дороговизна на черном 
рынке — это все, что предлагает государство своим 
гражданам в такое сложное время. Помимо этого де-
сятки тысяч венесуэльцев бегают через границу в Ко-
лумбию, чтобы купить там продовольствие и лекар-
ства  [11].


6. Хранилища. В 2016 году начал наблюдаться зна-
чительный дефицит места в нефтяных хранилищах. 
Всего в них находится около 700 млн. баррелей. 
Строительство новых достаточно дорого, и компании 
пока предпочитают просто продавать всю нефть на 
рынке.
Потрясения на нефтяном рынке меняют пове-


дение властей, предпринимателей и потребителей. По-
этому следует проанализировать, как меняется жизнь в 
странах, которые являются ключевыми игроками на не-
фтяном рынке.


На Саудовскую Аравию период низких цен на нефть 
не оказал значительного влияния. Страна обладает до-
статочными резервами, чтобы пережить этот период без 
особых проблем для себя.


Китай — крупнейший импортер нефти. Снижение 
цен позволяет Китаю меньше тратить на сырье, что по-
может ускорить развитие экономики страны.


США и Канада. Американские нефтяники действи-
тельно существенно нарастили объемы производства 
(на 60 % в 2009–2014 гг.), но обвал сырьевых коти-
ровок вредит производителям сланцевой нефти. Они со-
кратили тысячи рабочих мест, закрыли сотни буровых 
установок и сейчас используют месторождения с самой 
низкой себестоимостью. Американские производители 
сланцевой нефти вряд ли выдержат цены в пределах 
30–40 долларов за баррель. В Канаде, которая также 
считается одним из главных бенефициаров «сланцевой 
революции», дела обстоят хуже. В отличие от американ-
ской, канадская экономика сильно зависит от нефтяных 
доходов (на нефтегазовый сектор приходится 10 % ВВП 
страны)  [12].


Евросоюз. Стабильные поставки сырья жизненно не-
обходимы для развития европейской экономики. Для 
ЕС, как для потребителя, ситуация очень выгодная: ны-
нешние цены на нефть помогут увеличить объем инве-
стиций, количество рабочих мест и, как следствие, уско-
рить экономику.


РФ как страна, добывающая нефть, находится в менее 
выгодных условиях. Во-первых, себестоимость добычи 
высока. Наиболее перспективные месторождения рас-
положены на крайнем севере, на шельфе морей Се-
верного ледовитого океана. Во-вторых, протяжен-
ность нефтепроводов исчисляется тысячами километров. 
В-третьих, транзит нефти ведется через третьи страны, 
что также вызывает рост себестоимости. В четвертых, 
стратегические и тактические вопросы касательно нефти 
в России принимает ограниченный круг лиц — так на-
зываемые олигархи, т. е. владельцы крупного бизнеса в 
данной отрасли, имеющие тесные связи с представите-
лями органов власти. Решения по нефтяному вопросу, 
принимаемые этим кругом лиц, не отвечают интересам 
России как страны. В частности, в России все ещё мало 
предприятий, ведущих переработку нефти. Также сле-
дует отметить медленный рост их производственных 
мощностей. Российская нефть в большом количестве в 
сыром виде идет на экспорт. Также производственные 
мощности по переработке нефти устарели в техническом 
плане. Выход полезного продукта низкий, отходы в виде 
мазута высокие. Мазут тоже идет на экспорт. Выручка 
от такого экспорта относительно низкая, что отражается 
на федеральном бюджете. В настоящее время объявлено 
о снижении финансирования социальной сферы России. 
Правительство ищет новые способы и пути сокращения 
расходов на социальную сферу: отменить материнский 
капитал, лишить безработных права на бесплатную ме-
дицину, заморозить накопительную часть пенсий, ввести 
налог на тунеядство.


Таким образом, Россия, располагая огромным при-
родным богатством — множеством месторождений 
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16 нефти, не может использовать это богатство себе на 
пользу. Российская экономика разбалансирована. Пре-
обладают добывающие отрасли, почти не развиваются 
перерабатывающие отрасли промышленности. Мы 
могли бы иметь крупнейшие заводы по производству 
бензина, химические комбинаты, фармацевтическую 
промышленность. Много говорится о структурной пере-
стройке экономики, но по факту её не происходит. Оли-
гархи не желают инвестировать свои сверхприбыли в 
развитие новых отраслей, в т. ч. в наукоемкое производ-
ство. Выкаченные миллионы долларов из недр России 
отправляются за границу, в оффшорные зоны (т. н. бег-
ство капитала).


Отдельно следует сказать о справедливости либо не-
справедливости распределения прибыли от добычи, пе-
реработки и экспорта нефти. Расслоение общества в 
России достигло рекордных значений. Обычный сред-
нестатистический россиянин не имеет никаких выплат и 
доплат от выкачанной и добытой нефти. Нефть — на-
циональное достояние. Она принадлежит всем нам, она 
создана самой природой. Так же как воздух, вода, снег, 
солнечный свет и чернозем. Каждый саудит получает 
от правительства денежные средства на строительство 


дома при вступлении в брак, денежные средства при ро-
ждении ребенка зачисляются на его счет, при покупке 
автомобиля половина его стоимости компенсируется го-
сударством. При этом в стране бесплатные образование 
и медицина, нет квартплаты и платы за электроэнергию. 
Так было в Ливии, так живет Дубай. Каждый гражданин 
ОАЭ имеет право выбрать себе любую специальность и 
любой вуз мира. Правительство оплатит его обучение. 
И эти страны никогда не заявляли о строительстве со-
циализма. Но по факту это он и есть. Это равномерное, 
справедливое распределение тех сверхприбылей, ко-
торые получает страна от своего национального богат-
ства. Поэтому вторая проблема России — это неспра-
ведливость распределения доходов от добычи нефти 
внутри страны, что порождает массовую бедность, кор-
рупцию, демографический кризис, политическую на-
пряженность, создает угрозу демократии, делает нашу 
страну слабее перед внешними угрозами.


Перефразируя известную шутку, отметим, что у 
России две беды: дорогая нефть и дешевая нефть. 
Можно сказать, что нефть (неважно с какими це-
нами — низкими или высокими) все равно остается 
бедой России.
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Развитие экономики России, как крупнейшего экспор-
тера нефтегазовых ресурсов, существенно зависит от 


мировой нефтегазовой конъюнктуры. Неустойчивость 
цен на мировых нефтегазовых рынках, а также экономи-
ческое и санкционное давление со стороны США и Ев-
ропы приводит к ухудшению состояния национальной 
экономики, в том числе и в нефтегазовом секторе, ус-
ложнению международных нефтегазовых отношений. 
Для России главным потребителем нефтегазовых ре-
сурсов является Европа, как в силу географических, так 
и исторических аспектов. Для экономики Европы, не об-
ладающей нефтегазовыми ресурсами, достаточными для 
обеспечения экономического роста, Россия много лет 
является одним из основных и надежных поставщиков 
энергоносителей. Тем не менее, наблюдается увели-
чение напряженности и противоречий в нефтегазовых 
отношениях между Россией и Европой. В современных 
условиях геополитической и макроэкономической не-
стабильности нефтегазовые отношения между Россией 
и Европой приобрели особое значение и находятся в 
центре внимания политических сил, общественных дви-
жений, средств массовой информации.


В текущий период низких мировых цен на углеводо-
роды, ослабления национальной валюты и усиливаю-
щихся экономических санкций потребность в получении 
более обширного знания о развитии отношений между 
Россией и Европой в нефтегазовой сфере усиливается. С 
этих позиций тема исследования является достаточно ак-
туальной.


Цель исследовательской работы — ознакомиться 
с состоянием современных нефтегазовых отношений 
между Россией и Европой, исследовать основные про-
блемы и направления их развития.


Поставленные исследовательские задачи:
 — оценить роль нефтегазового сектора в развитии рос-
сийской экономики;


 — исследовать положение российского нефтегазового 
сектора в мировой экономике и основные проблемы 
экспорта углеводородов;


 — исследовать состояние и основные проблемы 
экспорта нефти и газа в Европу;


 — рассмотреть перспективы взаимодействия России и 
Европы в нефтегазовой сфере.
На энергетический рынок Европы СССР вышел во 


второй половине 20-го века. Именно в это время нача-
лось строительство российской экспортной системы тру-
бопроводов. Первоначально российские трубопроводы 
поставляли нефть в страны Восточной Европы, затем 
были заключены контракты на поставку газа с Австрией, 
Германией, Италией и Францией. Трубопроводная си-


стема СССР была полностью сформирована в 80-е годы 
20-го века, при этом в качестве основных экспортных 
коридоров использовались Белоруссия и Украина для 
осуществления поставок энергоресурсов в страны Цен-
тральной Европы, черноморское побережье СССР — 
для стран Южной Европы и порты прибалтийских ре-
спублик — для Северной Европы.


Существенное расширение нефтегазовых отношений 
России с Европой произошло в периоды мировых не-
фтяных кризисов 1973 и 1979 годов, которые вынудили 
европейские страны искать поставщиков энергоресурсов 
за пределами стран Ближнего Востока. В свою очередь 
непоправимый ущерб состоянию экономики СССР в не-
фтегазовой сфере нанес мировой экономический кризис 
1986 года.


После распада СССР экспортная трубопроводная си-
стема оказалась на территории 15 новых государств и 
утратила единую систему управления. В условиях раз-
рушения промышленности и тяжелой социально-эконо-
мической обстановки экспорт углеводородных ресурсов 
приобрел для новой России еще большее значение, чем 
в советский период, поскольку с помощью полученных 
от него доходов правительство получало возможность 
нивелировать критическую ситуацию, сложившуюся в 
стране в первое десятилетие перестройки.


Тем не менее, и в последующие десятилетия и в на-
стоящее время нефтегазовый сектор определяет раз-
витие российской экономики. Для подтверждения этого 
осуществим сопоставление динамики основных показа-
телей экономики с показателями доходов государствен-
ного бюджета. В целях экономического анализа исполь-
зуем статистическую информацию, опубликованную 
на официальных сайтах Федеральной службы государ-
ственной статистики  [1], Счетной палаты  [2] и мини-
стерства финансов  [3,4].


Тенденции развития экономики России выражаются в 
значениях валового внутреннего продукта (ВВП), инве-
стиций в основной капитал, среднегодовых цен на нефть, 
а также в динамике индексов физического объема ВВП и 
инвестиций в основной капитал в 2008–2015 годах (та-
блица 1).


Мировой экономический кризис 2008–2009 годов 
привел к резкому снижению темпов экономического раз-
вития России и обвалу ВВП от 105, 2 до 92,2 %, а инве-
стиций в основной капитал от 109,5 до 86,5 %. Последу-
ющее восстановление экономики в 2010 году привело к 
росту ВВП до 104,5 %, а инвестиций до 106,3 %. Однако, 
в дальнейшем сохранить положительную динамику эко-
номического развития России не удалось, темпы роста 
ВВП стали замедляться: 104,3 % в 2011 году, 103,4 % 
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в 2012 году, 101,3 % в 2013 году, 100,6 % в 2014 году, 
96,3 % в 2015 году. Темпы роста инвестиций в основной 
капитал также снижались: 106,8 % в 2012 году, 100,8 в 
2013 году, 98,3 % в 2014 году, 91,2 % в 2015 году.


Темпы прироста ВВП и инвестиций в основной ка-
питал (рис. 1) более наглядно отражают особенности 
кризисных явлений в российской экономике: обвал эко-
номических показателей в 2009 году и постепенное их 
ухудшение с 2011 года по 2015 год. Как известно, сни-
жение показателей экономического роста продолжается 
и в текущем 2016 году.


Основной причиной падения ВВП России, как экс-
портера нефтегазовых ресурсов, является снижение ми-
ровых цен на нефть, например, в 2009 году при цене 60,4 
долларов за баррель индекс физического объема ВВП 
составил 92,2 %, также в 2015 году при цене нефти 51,2 
долларов за баррель индекс физического объема ВВП 
составил 96,3 %.


Тенденции к ухудшению основных показателей эко-
номического развития прослеживаются в динамике до-
ходов федерального бюджета (таблица 2).


Доля доходов федерального бюджета относи-
тельно ВВП находится на постоянном уровне и состав-
ляет около 20 % ВВП, за исключением 17,9 % в 2010 и 
17,0 % в 2015 году. При этом наблюдается существенное 
снижение темпов роста доходов в реальном выражении 


с 2012 года — 106,1 %, переходящее в спад в 2013 
(95,1 %) в 2014 (99,9 %) и в 2015 (84,4 %) годах.


Для оценки сырьевой зависимости доходы федераль-
ного бюджета подразделяют на две составляющие: не-
фтегазовые и ненефтегазовые (Бюджетный кодекс, 
статья 96.6)  [5]. К нефтегазовым доходам федераль-
ного бюджета относятся доходы от уплаты налога на до-
бычу полезных ископаемых (нефти и газа) и доходы от 
вывозных таможенных пошлин на нефть и газ. Удельный 
вес нефтегазовых бюджетных доходов составляет су-
щественную величину, при этом наблюдается его по-
стоянный рост с 46,1 % в 2010 до 51,3 % в 2014 году. В 
2015 году произошло снижение поступлений нефтега-
зовых доходов в бюджет, что привело к падению удель-
ного веса более чем на 8 %.


Таким образом, в динамике объемов ВВП и бюд-
жетных доходов прослеживаются общие циклические 
тенденции, отражающие увеличение зависимости бюд-
жета от мировой экономической конъюнктуры на не-
фтегазовые ресурсы, что подтверждает объективную 
необходимость как в снижении зависимости государ-
ственного бюджета от объема нефтегазовых доходов, так 
и в разработке путей взаимодействия и развития нефте-
газовых отношений между Россией и Европой.


Россия является мировой нефтегазовой державой, 
поскольку обладает огромными запасами углеводородов: 


Таблица 1


ВВП, инвестиции в основной капитал, среднегодовые цены на нефть в 2008–2015 гг.


Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. ВВП в текущих ценах, млрд. руб. 41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 62176,5 66190,1 71406,4 80804,3
2. Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб.


8781,6 7976,0 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9


3. Средняя цена на нефть «Юралс», 
долл. США /баррель за год


94,8 60,4 78,2 109,3 110,5 107,9 97,6 51,2


Индекс физического объема, в процентах к предыдущему году
4. ВВП, % 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,6 96,3
5. Инвестиции в основной капитал, % 109,5 86,5 106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 91,6


Таблица составлена авторами на основе данных  [1,2]


5,2


-7,8


4,5 4,3 3,4
1,3 0,6


-3,7


9,5


-13,5


6,3


10,8


6,8


0,8


-1,5


-8,4


-15


-10


-5


0


5


10


15


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


%


Темп прироста ВВП


Темп прироста 
инвестиций в основной 
капитал


Рис. 1. Темпы прироста ВВП и инвестиций в основной капитал
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так по объему запасов нефти Россия занимает 6 место 
в мире (5,9 %) (таблица 3), а по объему газа — первое 
(24,6 %) (таблица 4).


В настоящее время в России функционирует около 
трехсот нефтедобывающих компаний, ключевыми из 


которых являются ПАО «Роснефть» — 37 % добычи, 
далее ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз» и 
ПАО «Газпром нефть», которые добывают 34 % сово-
купного объема российской нефти  [8]. Газовых ком-
паний в России около ста шестидесяти. Большая часть 


Таблица 2


Доходы федерального бюджета в 2010–2015 гг.


Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Доходы федерального бюджета, млрд руб. 8305,4 11367,7 12855,5 13019,9 14496,9 13655,7
2. Доходы федерального бюджета, в % к ВВП 17,9 20,3 20,7 19,7 20,3 17,0
3. Доходы федерального бюджета, в % к 
пред. году (в реал. выражении) 


104,0 129,0 106,1 95,1 99,9 83,4


4. Нефтегазовые доходы, млрд руб. 3830,7 5641,8 6453,2 6534 7433,8 5862,7
5. Ненефтегазовые доходы, млрд руб. 4474,7 5725,9 6402,4 6485,9 7063,1 7793,0
6. Удельный вес нефтегазовых доходов, % 46,1 49,6 50,2 50,2 51,3 42,9
7. Удельный вес ненефтегазовых доходов, % 53,9 50,4 49,8 49,8 48,7 57,1


Таблица составлена авторами на основе данных  [2,3,4]


Таблица 3


Мировые запасы нефти, оценка 2014 года


Страна Запасы, млрд тонн Доля в общем объеме, %
1. Венесуэла
2. Саудовская Аравия
3. Канада
4. Иран
5. Ирак
6. Россия
7. Кувейт
8. ОАЭ
9. США
10. Ливия
11. Другие страны


46,6
36,7
27,9
21,7
20,2
14,1
14,0
13,0
5,9
6,3


33,4


19,4
15,3
11,6
9,0
8,4
5,9
5,8
5,4
2,5
2,6


13,9
Мир всего 239,8 100


Таблица составлена авторами на основе данных  [6]


Таблица 4


Мировые запасы природного газа, оценка 2014 года


Страна Запасы трлн м3 Доля в общем объеме, %
1. Россия
2. Иран
3. Катар
4. Туркмения
5. США
6. Саудовская Аравия
7. ОАЭ
8. Венесуэла
9. Другие страны


49,541
34,020
24,531
9,934
9,580
8,489
6,091
5,617


53,336


24,6
16,9
12,2
4,9
4,8
4,2
3


2,8
26,6


Мир всего 201,139 100


Таблица составлена авторами на основе данных  [7]
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16 запасов газа добывается тремя компаниями: ПАО 
«Газпром» (73,1 %), ПАО «НОВАТЭК» (12,6 %) и ПАО 
«Роснефть» (5 %)  [8]. Лидеры нефтегазовой отрасли, 
без сомнения, государственные корпорации мирового 
уровня ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром». Что ка-
сается экспорта российских углеводородов на мировом 
рынке, то его объемы по сырой нефти в натуральном вы-
ражении находятся на постоянном уровне с 2004 года (в 
среднем 250 млн тонн в год), в стоимостном — подвер-
жены существенным спадам за счет обвалов мировых 
цен в периоды экономических кризисов (рис. 2).


Объемы экспорта природного газа в натуральном вы-
ражении постепенно снижаются с 2008 года при повто-
ряемости спадов по суммам доходов, поскольку мировые 
цены на газ увязаны с ценами на нефть (рис. 3).


Европа является основным потребителем российских 
углеводородов на мировом рынке. В настоящее время 
на долю европейского рынка приходится около 74 % 
экспорта углеводородов.


Среди потребителей российской нефти первое место 
занимают Нидерланды (22 %), второе — Германия 
(14 %), далее Польша (12 %) (рис. 4).


Среди потребителей российского газа на первом 
месте находится Германия (29,1 %), на втором Турция 
(17,4 %), далее Италия (15,7 %), затем Великобритания 
(7,1 %), Франция (6,2 %) (рис. 5).


Поставки газа осуществляются по территории Ев-
ропы, Беларуси и Украины. По Украине природный 
газ транспортируется по 22 трубопроводам, а уходит 
в Европу по 15. Проблема России заключается в том, 
что основной транзит газа к европейскому потреби-
телю проходит именно через украинскую газотранс-
портную сеть. Это обусловлено не только географией, 
но и особенностями украинской газотранспортной си-
стемы, которая включает газовые хранилища, благо-
даря которым возможны бесперебойные поставки газа 
в Европу. В условиях политических и экономических 
разногласий между Россией и Украиной стабильность 
поставок газа в Европу находится под постоянной 
угрозой, что серьезно беспокоит европейских потре-
бителей.


Необходимо указать, что основные страны-импор-
теры российских углеводородов поддерживают политику 
экономических санкций к России в энергетическом сек-
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Рис. 2. Динамика экспорта сырой нефти за 2000–2015 годы. Составлено авторами по данным  [9, 10]
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Рис. 3. Динамика экспорта природного газа за 2000–2015 годы. Составлено авторами по данным  [9, 10]
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торе и поэтому пытаются ограничить или заменить рос-
сийские поставки нефти и газа.


Назовем основных конкурентов России на европей-
ском рынке поставок нефти:


 — Саудовская Аравия (Saudi Aramco). Предлагает ком-
пенсировать странам Восточной Европы российские 
поставки по заниженным ценам;


 — США (Chevron, Exxon Mobil, EnterpriseProducts). 
Вышли в 2016 году на европейский рынок со слан-
цевой нефтью и газом. Одна из задач — вытеснение 
России с рынка Европы и продолжение политики 
изоляции и санкций;


 — Иран (National Iranian Oil Co) — крупный поставщик 
нефти в Азию и Европу до санкций 2012 года. Возоб-
новил в этом году поставки нефти в Грецию, Италию, 
Испанию. Готов занять часть ниши российских не-
фтегазовых компаний в Европе. Предлагает демпин-
говые цены.


 — Назовем основных конкурентов России на европей-
ском рынке поставок газа:


 — Норвегия (Statoil) — постоянно увеличивает по-
ставки природного газа в Европу путем контрактов 
по спотовым ценам;


 — Нидерланды (Royal Dutch Shell, Gasunie) — ак-
тивный игрок европейского нефтегазового рынка;


 — Великобритания (Royal Dutch Shell, Afren, BP Cen-
trica, British Gas) поставляет газ в Европу и Се-
верную Америку.


На мировом рынке нефти и газа Россия не опреде-
ляет цены на энергоресурсы, а принимает их. Совре-
менное мировое и региональное ценообразование на 
нефтегазовые ресурсы, помимо факторов спроса и 
предложения на рынке, зависит также от множества 
других, связанных, в том числе, со стремлением ве-
дущих мировых государств господствовать в энергети-
ческой отрасли, как основной в развитии любой совре-
менной экономики.


Европейским странам выгодно импортировать энер-
горесурсы по сниженным ценам, что и происходит в на-
стоящее время. Поэтому они будут стремиться к сохра-
нению на мировом рынке низких цен на нефть и газ. Для 
этого Европа может и использует различные политиче-
ские инструменты, в том числе и санкции. Европейские 
страны-потребители российских нефтегазовых ресурсов 
в рамках решений Энергетической Комиссии Европей-
ского Союза пытаются централизованно принимать ре-
шения в нефтегазовых отношениях с Россией, навязывая 
ей свои условия. Поэтому России следует учитывать из-
менения в геополитической и экономической обстановке 
на европейском нефтегазовом рынке и находить прием-
лемые для сторон варианты.


В настоящее время российская нефтегазовая отрасль 
является локомотивом национальной экономики, а корпо-
рации ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром» являются ос-
новными налогоплательщиками федерального бюджета. 
Состояние нефтегазового отрасли, как системообразу-
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Рис. 4. Европейские импортеры российской нефти. Составлено авторами по данным  [11]
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16 ющей в современной российской экономике находится 
под пристальным вниманием государства. В соответствии 
с «Энергетической стратегией России» основные направ-
ления ее развития заключаются в следующем  [13]:


 — импортозамещение нефтегазохимической продукции 
и развитие внутреннего рынка;


 — освоение экономически доступных ресурсов нефти и 
газа в новых районах (Восточная Сибирь и Дальний 
Восток) и на континентальном шельфе РФ;


 — модернизация и расширение мощностей Единой си-
стемы газоснабжения, в частности в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке;


 — разработка и внедрение передовых отечественных 
технологий нефтегазохимии.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что те-


кущий период функционирования мирового нефтега-
зового рынка связан с процессами его передела, обо-
стрения конкуренции и низким уровнем цен на нефть и 
газ, что экономически выгодно для потребителей энерго-
ресурсов. Нефтегазовый сектор России функционирует 
в условиях внутреннего экономического кризиса, сни-
жения рентабельности нефтегазовой отрасли, жесткой 
конкуренции за европейские рынки и экономических 
санкций. Наблюдается существенное сокращение при-
были государственных корпораций и, соответственно, 
доходов государственного бюджета от нефтегазового 
экспорта при сохранении его объемов.


Цель современной энергетической политики Ев-
ропы — снижение энергетической зависимости от 
России, путем ее постепенного вытеснения с лидеров 
европейского нефтегазового рынка. В тоже время в 
интересы Европы не входит полное вытеснение России 
со своего нефтегазового рынка, поскольку это невы-
годно для обеих сторон. Россия много лет является 
естественным поставщиком природных ресурсов в Ев-
ропу и будет им оставаться в среднесрочной перспек-
тиве.


России необходимо сделать все возможное, чтобы 
сохранить европейские рынки, что предполагает ве-
дение гибкой и осмотрительной экспортной поли-
тики. России также необходимо осваивать новые рынки 
экспорта нефти и газа в странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Для уменьшения зависимости нацио-
нальной экономики от экспорта углеводородов России 
необходимо осуществлять импортозамещение и интен-
сивно развивать внутренние рынки в нефтегазохимиче-
ской сфере.


В прогнозах экономического развития России пред-
полагается, что экспорт углеводородов будет оста-
ваться важнейшим фактором развития в период до 
2030 года  [13], однако степень его влияния на эконо-
мику будет постепенно сокращаться посредством реали-
зации долгосрочной экономической политики, ориенти-
рованной на диверсификацию структуры экономики.
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Торгово-промышленная палата как субъект взаимодействия 
с иностранным бизнесом (на примере Ростовской области)
Ножова Анастасия Сергеевна, магистрант;
Донской государственный технический университет


Организационное построение современной внешнеэ-
кономической деятельности во всероссийском мас-


штабе состоит из следующих частей (рис. 1).
Президент РФ в качестве главы государства обозна-


чает основополагающие направления внешнеэкономи-
ческой политики России. На основании указов Прези-
дента РФ в свое время были образованы Комиссии по 
экспортному контролю РФ и по вопросам военно-тех-
нического сотрудничества РФ с зарубежными странами. 
Федеральное Собрание РФ, которое состоит из Совета 
Федерации и Государственной Думы, занимается разра-
боткой и принятием федеральных законов, в том числе 
по вопросам, которые относятся к ВЭД.


В совокупности производственный потенциал страны 
считается фундаментальной основой ВЭК. Предприятия 
осуществляют производство товаров для экспорта (из-
готовление, доработка, маркировка, упаковка и др.) и 
подготовку их к отправке за рубеж. В свою очередь на 
российских предприятиях также перерабатывают и до-
рабатывают (переупаковка, рассортировка, расфасовка 
и др.) многие виды ввозимых из-за рубежа товаров для 


удовлетворения личных или производственных нужд 
внутренних потребителей. Часть импортной продукции 
реализуется в России через торгово-сбытовую сеть без 
переработки.


В небольшую группу наиболее квалифицированных 
и авторитетных участников ВЭД входят государственные 
внешнеэкономические объединения (ВЭО), негосудар-
ственные внешнеторговые компании (большинство из 
них акционерные общества, в том числе региональные, 
отраслевые и действующие в системе ТПП) и внешне-
торговые фирмы (ВТФ)  [1, с. 76].


Многочисленные новые внешнеторговые посредники 
также принимают участие во внешнеэкономической де-
ятельности России  [6, с. 76]. Но среди них далеко не все 
являются добросовестными посредниками, которые ре-
ально заботятся о предоставлении необходимых услуг 
российским потребителям и товаропроизводителям. 
Многие компании являются фирмами-«однодневками», 
которые совершают фиктивные внешнеторговые опе-
рации или разовые спекулятивные сделки с целью пере-
вода валюты за границу.


Рис. 1. ВЭД во всероссийском масштабе
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16 Торгово-промышленная палата Российской Феде-
рации (ТПП РФ) — негосударственная некоммерческая 
организация, объединяющая российских предпринима-
телей — от представителей малого бизнеса до крупных 
концернов, промышленных и финансовых групп.


Основная цель организации — содействие развитию 
национальной экономики. Палата представляет инте-
ресы бизнеса, предоставляет участникам услуги арби-
тража и посредничества, помогает заниматься сертифи-
кацией, оценкой, организует ярмарки и конференции и 
т. п. Экспертная система палаты обеспечивает качество 
поставок продукции для государственных нужд.


Современный этап развития внешнеэкономиче-
ских связей России отличается рядом особенностей, ко-
торые сложно назвать благоприятными для активного 
и беспрепятственного вовлечения российского бизнеса 
в международные экономические связи. Дело не только 
в кризисном состоянии внешнеэкономической деятель-
ности, обусловленной геополитической ситуацией, но 
и в отсутствии хозяйственной стабильности, нерешен-
ности проблем налогообложения и правовой неуре-
гулированности многих сторон деятельности бизнеса. 
Многие проблемы обусловлены недостатками действу-
ющей модели регулирования внешнеэкономических от-
ношений. Имеющиеся оценки показывают, что сегодня 
лишь 15 % предприятий вовлечены в мировую биз-
нес-среду  [5, с. 176].


Совершенно особую актуальность приобретает си-
стемная государственная и негосударственная под-
держка внешнеэкономической деятельности россий-
ских предприятий. Речь идет о всесторонней поддержке 
не только материальными ресурсами с целью освоения 
новых технологических процессов и повышения конку-
рентоспособности отечественной продукции, но и об ин-
формационном и организационном обеспечении, по-
зволяющем российским предпринимателям получать 
исчерпывающую информацию о рыночных условиях, 
зарубежных партнерах и возможностях установления 
устойчивых внешнеэкономических связей  [6, с. 210].


ТПП РФ активно содействует развитию российского 
экспорта, оказывает помощь российским участникам 
ВЭД при осуществлении внешнеторговых операций, ос-
воении новых форм международного экономического и 
научно-технического сотрудничества.


ТПП осуществляет мероприятия по обучению и по-
вышению квалификации российских предпринимателей 
в области внешнеэкономической деятельности. Важное 
значение имеет помощь, оказываемая ТПП РФ зару-
бежным предпринимателям в поиске потенциальных 
российских бизнес-партнеров.


В систему ТПП входят 181 территориальная тор-
гово-промышленная палата, более 200 предпринима-
тельских союзов, работающих на федеральном уровне и 
500 — на региональном. Они объединяют около 50 тыс. 
организаций различных форм собственности  [7, с. 245].


Палата является учредителем медиагруппы 
«ТПП-Информ», в который входят три журнала («Пар-
тнер ТПП РФ», «ТПП-Информ» и «ЭКСПО Ведо-
мости») и сетевое издание «ТПП-Информ»  [8, с. 352].


Организации принадлежат 50 % акций московского 
выставочного комплекса «Экспоцентр», 46 % акций мо-
сковского Центра международной торговли.


Торгово-промышленная палата создана в целях со-
действия развитию экономики Ростовской области, ее 
интегрированию как части российской экономики в ми-
ровую экономическую систему, налаживанию торго-
во-экономических и научно-технических связей между 
российскими и зарубежными предпринимателями. Се-
годня палата объединяет свыше семисот ведущих 
предприятий, организаций Ростовской области и ин-
дивидуальных предпринимателей. Палата имеет пред-
ставителей в крупнейших городах области, а также за ру-
бежом: в Австрии, Болгарии, Германии, Индии, Италии, 
Израиле.  [4].


Торгово-промышленная палата Ростовской об-
ласти активно представляет интересы предпринима-
тельского сообщества в органах исполнительной и за-
конодательной власти нашего региона. Сотрудничество 
с органами власти и управления регламентируется со-
глашениями, подписанными Палатой с Администра-
цией Ростовской области и г. Ростова-на-Дону, Админи-
страциями городов и районов области, Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия, Управлением 
Министерства РФ по налогам и сборам, Южным тамо-
женным управлением, Ростовским Центром стандарти-
зации, метрологии и сертификации, Управлением госу-
дарственной хлебной инспекции по Ростовской области, 
а также Донским союзом промышленников и предпри-
нимателей и др.


Желание работать с Россией не стало меньше, просто 
в сегодняшних условиях для предпринимателей из не-
которых стран его сложнее реализовать. Сейчас вектор 
нашего интереса постепенно перемещается от Европы 
к странам Юго-Восточной Азии. Например, ослабление 
рубля сделало очень выгодным экспорт товаров россий-
ских производителей в Китай. Еще одна страна, с ко-
торой сегодня активизировалось сотрудничество, — это 
Иран.


Экспортный потенциал Ростовской области больше, 
чем учет производимых товарных экспортных операций, 
поскольку оказание экспортных услуг также является 
важным резервом для наращивания экспортного потен-
циала региона Ростовской области.


«Центр поддержки экспорта» осуществляет свою ра-
боту в тесном взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, иными органами власти Ростов-
ской области, торговыми представительствами Россий-
ской Федерации в иностранных государствах, обще-
ственными объединениями предпринимателей.


В настоящее время экспортоориентированные пред-
приятия Донского края могут получить финансовую 
поддержку для участия в зарубежных выставках, биз-
нес-миссиях и т. д. 95 % финансирования центра состав-
ляют средства федерального бюджета и 5 % — средства 
областного бюджета. Средний размер субсидий в 2015 
году составил около 10 млн руб.


Прийти в ТПП с презентацией своего проекта 
может каждый желающий, однако проводится предва-
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рительный отбор, так как во время инвестсессии успе-
вают выступить максимум шесть-семь разработчиков и 
важно, чтобы экспертам были представлены наиболее 
жизнеспособные проекты.


Улучшение инвестиционного климата — важнейшая 
задача как для бизнес-сообщества, так и для государ-
ства. Развитие российского предпринимательства в 
данном контексте в значительной степени зависит от де-
ятельности общественных организаций, выражающих 
его интересы. Прежде всего здесь стоит говорить о роли 
торгово-промышленных палат (ТПП) в развитии инве-
стиционной привлекательности и улучшении инвестици-
онного климата регионов.


Система торгово-промышленных палат России при-
нимает активное участие в разработке и реализации мер 
по повышению инвестиционной привлекательности рос-
сийской экономики на всех уровнях. ТПП ответственны 
в своей работе не только перед предпринимательским 
сообществом, но и перед обществом в целом. Торго-
во-промышленные палаты — это негосударственные 
некоммерческие организации, построенные на член-
стве вступивших в нихорганизаций и/или частных пред-
принимателей, созданные с целью содействия развитию 
экономики региона, защиты интересов своих членов и 
организации внутрикорпоративного взаимодействия  [2, 
с. 64].


В ТПП РФ создан Департамент содействия инве-
стициям (ДСИ), который координирует данное на-
правление деятельности региональных палат. Одной 
из главных задач Департамента является создание ин-
вестопроводящей инфраструктуры, т. е. надежной си-
стемы качественной подготовки информации об инве-
стиционных проектах и инвестиционном потенциале 
российских регионов, продвижения этой информации к 
потенциальным инвесторам, сопровождения вложения 
инвестиций в российские регионы, а также мониторинга 
реализации инвестиционных проектов.


С целью выполнения задач, сформулированных в 
данном Соглашении, при ТПП Ростовской области 
функционирует Комитет по инвестиционной деятель-
ности, в состав которого вошли представители орга-
низаций, специализирующихся на сопровождении ин-
вестиционных проектов, кредитных и финансовых 
организаций, промышленных, сельскохозяйственных и 
подрядных предприятий, реализующих инвестиционные 
проекты в Ростовской области.


В соответствии с решением комитета по инвестици-
онной деятельности ТПП РО в 2012 году было подписано 
Соглашение между Торгово-промышленной палатой РО 
и ООО «Клуб Проектного Процесса». В рамках дан-
ного Соглашения был запущен инвестиционный ресурс 
«Единое проектное окно». Этот сервис направлен на по-
вышение инвестиционной привлекательности предпри-
ятий Ростовской области и представляет собой новый 
механизм поддержки инвестиционных проектов региона, 
нуждающихся в финансировании и продвижении.


Целью сервиса «Единое проектное окно» явля-
ется расширение доступа предприятий к денежным ре-
сурсам путем организации смешанного долгового и до-


левого финансирования, выявления препятствий для 
получения инвестиций и разработки индивидуальных 
программ их устранения, организации инвестиционных 
пулов, синдицированных кредитов для снижения стои-
мости финансирования и улучшения других параметров 
инвестиционных проектов. Проекты, получившие офи-
циальное одобрение ТПП Ростовской области после 
проведения необходимых проверок, получают пись-
менное подтверждение одобрения для банков и иных ин-
весторов, что имеет важное значение для продвижения 
проекта и существенно влияет на инвестиционные ре-
шения. По мере накопления в портфеле палаты одо-
бренных проектов, ТПП Ростовской области и Клуб 
Проектного Процесса будут организовывать инвести-
ционные мероприятия с участием федеральных и меж-
дународных инвесторов непосредственно на территории 
Ростовской области, в том числе выездные открытые за-
седания Инвестиционного Комитета.


Следует заметить, что инвестиционный сервис 
«Единое проектное окно» уже прошел апробацию и 
успешно функционирует в Торгово-промышленных па-
латах Московской, Калужской, Тюменской и Курской 
областей.


В рамках государственного контракта с Департа-
ментом инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области при Торгово-промышленной палате Ростовской 
области создан Информационно-консультационный 
пункт Ростовской области по поддержке инновационной 
деятельности.


Одним из условий улучшения инвестиционного кли-
мата в России является совершенствование инвестици-
онного законодательства как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Участие торгово-промышленных 
палат в нормотворческом процессе позволяет пред-
принимательскому сообществу напрямую вносить кон-
кретные законодательные предложения по актуальным 
проблемам их деятельности.


Так, правовое управление ТПП РО выполняет следу-
ющие функции в данном направлении:


 — изучение и обобщение позиций предпринимателей 
области по проектам федеральных законов, законов 
Ростовской области, актов Администрации области, 
затрагивающих интересы предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей;


 — подготовка заключений по проектам законов и пред-
ставление их в ТПП РФ, Государственную Думу Рос-
сийской Федерации, Администрацию и Законода-
тельное собрание Ростовской области;


 — проведение экспертизы нормативно-правовых актов 
и проектов на коррупционность;


 — консультирование российских и иностранных пред-
принимателей по вопросам создания и деятельности в 
Российской Федерации организаций с иностранными 
инвестициями;


 — организация правового обучения предпринима-
телей  [9].
В течение последних 5 лет в области наблюдается по-


стоянный прирост инвестиций и в 2016 году снова стоит 
задача превысить показатели прошлого года.
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16 Подводя итог деятельности ТПП Ростовской области 
в сфере создания инвестиционной привлекательности 
региона, можно сделать следующие выводы: Миссия 
палат заключается прежде всего в гарантировании на-
дежности соискателя инвестиций, проведении каче-
ственной экспертизы инвестиционных проектов, обе-
спечении всех необходимых условий для совпадения 
интересов бизнеса с планами развития региона.


В заключение хотелось бы отметить, что торгово-про-
мышленная палата Ростовской области — это место, 
где бизнесмены получают всю информацию о деловом 
климате региона, но одновременно и имеют возмож-


ность донести свое мнение до чиновников самого высо-
кого ранга. В рамках программы развития малого биз-
неса особенно важно предоставить предпринимателям 
профессиональную помощь в консультировании, финан-
сировании, урегулировании споров и предоставлении 
рабочих площадок для привлечения инвесторов. Реали-
зация рабочих проектов Торгово-промышленной палаты 
как субъекта взаимодействия с иностранным бизнесом 
Ростовской области — это прямой путь к повышению 
нашего региона в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности для иностранных инвесторов, а значит и эко-
номическому росту.
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Особенности участия развивающихся стран, не имеющих выхода 
к морю, в процессах прямого инвестирования
Самусенко Дмитрий Николаевич, кандидат географических наук, научный сотрудник
Институт географии РАН (г. Москва)


В статье рассматривается специфика участия развивающихся стран в мировом движении прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ). Особое внимание уделяется на участие в данном процессе стран, не име-
ющих выхода к морю.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, развивающиеся страны, внутриконтинентальные 
страны


Одной из характерных черт современного мирового 
развития является всё большее возрастание актив-


ности участия развивающихся стран в процесса меж-


дународного движения капитала в форме прямых за-
рубежных инвестиций. Причём их роль не сводится к 
пассивному акцептированию зарубежных инвестиций. 
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Некоторые из развивающихся стран всё чаще прояв-
ляют себя в качестве инвесторов.


В 1999–2000 гг. на развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой приходилось всего 20 % сово-
купного импорта капитала в мире в форме ПИИ. Однако, 
вскоре ситуация кардинально изменилась. В начале 
2014 г. в развивающиеся страны поступило 55 % ми-
рового импорта ПИИ. Из них в развивающиеся страны 
Восточной и Юго-Восточной Азии поступило 32,1 %, 
Латинской Америки и Карибского бассейна — 12,1 %, 
Африки — 4,4 %, Западной Азии — 3,5 %, Южной 
Азии — 3,4 % и Океании — 0,3 %.


Особо стоит отметить, что в 2011 г. Китай опередил 
США и вышел на первое место в мире по величине «чи-
стого» притока иностранного капитала в форме ПИИ 
в национальную экономику. Китай мало того, что пре-
взошёл по этому показателю США (280 и 253 млрд 
долл., соответственно) и сохранил лидерство в последу-
ющие годы, ещё больше увеличив отрыв. В 2013 г. Китай 
достигнул отметки в 347,8 млрд долл. против 294,9 млрд 
долл. у США  [6, 7].


В данном аспекте уместно вспомнить слова амери-
канского экономиста П. Гемавата: «…Кризис ускорил 
процесс перемещения экономического роста в сторону 
развивающихся стран, а особенности азиатских»  [1].


Что касается исходящих потоков капитала в мире 
в форме ПИИ, то доля в них экономически развитых 
стран понизилась с 89–90 % в 2000 г. до 60,8 % в 2013 
г., а доля развивающихся стран, наоборот, за сравни-
тельно короткий срок возросла почти в 3.5 раза: с 10 % 
в 2000 г. до 32 % в 2014 г. Ведущая роль в этом воз-
росшем экспорте ПИИ принадлежит странам Восточной 
и Юго-Восточной Азии (20,7 %), Латинской Америки и 
Карибского бассейна (8,1 %), а также странам с пере-
ходной экономикой (7 %), замыкают список — развива-
ющиеся страны Западной Азии (2,2 %), Африки (1 %) и 
Южной Азии (0,2 %)  [2, 8].


Накопленные инвестиции, в которых воплощены дол-
госрочные тенденции мирового развития, в свою очередь, 
обладают большей инерционностью. По данному пока-
зателю «локомотивами роста» стали три региона: во-
первых, развивающиеся страны Зарубежной Азии, во-
вторых, государства Латинской Америки и Карибского 
бассейна и, в-третьих, страны с переходной экономикой. 
В общей сумме накопленных в мире ввезённых ПИИ за 
1990–2013 гг. доля развивающихся стран Зарубежной 
Азии повысился с 16,4 % до 20,4 %, Латинской Америки 
и Карибского бассейна — с 5,4 % до 10,1 %  [2, 8].


Подъём этот носил избирательный характер, но 
именно он и сформировал современный тренд. В Зару-
бежной Азии «точками роста» в 1990–2013 гг. стали: 
страны Юго-Восточной Азии (особенно Сингапур, а 
также Индонезия, Таиланд, Вьетнам), доля которых в 
накопленных в мире ввезённых ПИИ возросла с 3 % 
до 6,1 %; Китай — с 1 % до 3,8 %; Индия — с 0,1 % 
до 0,9 %; страны Западной Азии (Турция, Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Ливан и др.) — с 1,5 % до 2,6 %. В Ла-
тинской Америке почти половину прироста обеспечили 
офшорные юрисдикции Карибского бассейна — Бри-


танские Виргинские и Каймановы острова. Бразилия 
увеличила свою долю в накопленных в мире ввезённых 
ПИИ с 1,8 % в 1990 г. до 2,8 % в 2013 г., выросли и со-
ответствующие показатели Мексики, Аргентины, Ко-
лумбии, Чили и Перу  [2, 8].


Географическая концентрация прямых иностранных 
инвестиций в развивающихся странах сегодня, гораздо 
менее выражена, чем в прошлом, когда, например, в 
1980 г. 60 % всех накопленных в них ввезённых ПИИ 
приходилось на Гонконг, а 53 % накопленных выве-
зенных из стран этой группы ПИИ давала одна Бразилия. 
Но и в наши дни половина накопленных ввезённых в 
развивающиеся страны ПИИ размещается в 5 странах 
и территориях — Гонконге, Китае, Бразилии, Сингапуре 
и Мексике  [2].


А из всей суммы накопленных вывезенных из них 
ПИИ половина и вовсе приходится на три страны и тер-
ритории: Гонконг, Китай и Сингапур. Вкупе с Респу-
бликой Корея и Малайзией они внесли решающий вклад 
в повышение роли развивающихся стран в качестве ин-
весторов, экспортирующих капитал в форме прямых 
иностранных инвестиций.


Итак, в результате трансформационных процессов 
конца ХХ — начала ХХI веков доля экономически раз-
витых стран в общем объёме накопленных в мире выве-
зенных ПИИ сократилась с 94 % в 1990 г. до 79 % в 2014 
г. Соответственно, развивающиеся страны увеличили 
свою долю почти втрое: с 6 % в 1990 г. до 19 % в 2014 г.


Что касается накопленных в мировом хозяйстве 
ввезённых ПИИ, то в этом случае доля развитых стран 
сократилась с 77 % в 1990 до 65 % в 2014 г., а развиваю-
щихся государств и стран с переходной экономикой, нао-
борот, выросла почти в 1,5 раза: с 23 % до 32 %  [8].


На исходе XX и в начале XXI века произошла постин-
дустриальная трансформация прямых иностранных ин-
вестиций. Если прежде услуги вышли на первое место в 
отраслевой структуре ПИИ, потеснив обрабатывающую 
промышленность и строительство, то в 1990–2012 гг. 
«нематериальный» сектор экономики превзошёл «мате-
риальный» в качестве как источника, так и объекта пря-
мого зарубежного инвестирования, разрыв между ними 
продолжал увеличиваться и достиг соотношения при-
мерно 2/3: 1/3. При этом доля «вторичного» сектора 
сократилась в 1,6–2,3 раза, а услуг выросла в 1,3–1,5 
раза. Важно отметить, что отраслевая структура прямых 
иностранных инвестиций следовала по пути «догоняю-
щего развития». Если ещё в 1990 г. роль третичного сек-
тора экономики в накопленных в мире ПИИ была зна-
чительно меньше, чем в структуре валового мирового 
продукта (ВМП), то к 2012 г. ситуация радикально из-
менилась и услуги заняли подобающее им место в струк-
туре прямых иностранных инвестиций  [3, 5].


Причём, по показателю накопленных вывезенных 
инвестиций развивающиеся страны оказались более 
динамичными, чем развитые: доля «нематериального» 
сектора за указанный период здесь выросла в 1.6 раз, до-
стигнув отметки в 80 %, в то время как доля «матери-
ального» сократилась в 3 раза и составила всего 13 % 
(Табл. 1).
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В развитых странах по данному показателю наблюда-
лась более низкая динамика: доля отраслей обрабаты-
вающей промышленности сократилась лишь в 2 раза и 
составила 21 %, хотя услуги за указанный период пока-
зали рост, практически идентичный таковому в развива-
ющихся странах — в 1,5 раза, достигнув отметки в 70 %.


По показателю накопленных ввезённых ПИИ по сек-
торам экономики между развитыми и развивающимися 
странами различий в динамике не наблюдается: в обеих 
группах стран за 1990–2012 гг. доля «вторичного» сек-
тора сократилась в 1,7–1,6 раз, а «третичного» выросла 
в 1,4–1,3 раза  [2].


Особое место среди развивающихся стран занимают 
государства, не имеющие выход к морю, т. е. внутри-
континентальные страны. Их доля в совокупном объёме 


привлечённых ПИИ составляет 1 %, а в группе развива-
ющихся стран — 3 %. Динамика роста ПИИ на душу на-
селения в этих странах существенно отстаёт от динамики 
роста ВВП на душу населения, что противоречит обще-
мировой тенденции. Эти страны по-прежнему остаются 
на периферии общемировых потоков ПИИ (Рис. 1)  [3].


На протяжении многих лет прямые инвестиции по-
ступали, прежде всего, в несколько богатых ресурсами 
и экономически более развитых внутриконтинентальных 
стран. Так, в 2007 г. на один Казахстан приходилось 73 % 
всего объема ввоза прямых капиталовложений во вну-
триконтинентальных странах.


Основными получателями прямых инвестиций в раз-
вивающихся странах, не имеющих выхода к морю, яв-
ляются добывающая и перерабатывающая промыш-


Таблица 1


Распределение накопленных прямых иностранных инвестиций по секторам экономики  
в развивающихся странах 1990–2012 гг., %


Сектор
1990 г. 2012 г.


Доля в ВМП
Ввезённые 


ПИИ
Вывезенные 


ПИИ
Доля в ВМП


Ввезённые 
ПИИ


Вывезенные 
ПИИ


Первичный 14 8 13 10 8 7
Вторичный 36 45 36 39 26 13
Третичный 50 47 51 51 66 80
Итого 100 100 100 100 100 100


Рассчитано автором по  [9, 10, 11]


Рис. 1. Классификация стран мира по степени участия мировых процессах прямого инвестирования.
Составлено автором по  [8]
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ленность. Тот факт, что в последние годы в совокупном 
объеме ПИИ высока доля внутриконтинентальных стран 
из числа экспортеров сырья, в частности из Центральной 
Азии, Чада и Замбии, лишний раз это подтверждает. 
Такая структура ПИИ идет вразрез с наблюдавшейся на 
протяжении последней четверти века тенденцией в гло-
бальной динамике ПИИ к повышению удельного веса 
сектора услуг и выглядит нелогичной с учетом ограни-
ченных транспортных возможностей внутриконтинен-
тальных стран  [3, 4].


Предпочтительным объектом вложений иностран-
ного капитала во внутриконтинентальных государ-
ствах стали виды экономической деятельности, на со-
стоянии которых отрицательно сказывается удаленность 
от морских портов и рынков, в то время как сфера услуг, 
в меньшей степени зависящая от расстояний, в значи-
тельной степени была ими обойдена.


К числу обусловленных местонахождением неблаго-
приятных факторов относятся географическая изоляция, 
отсутствие прилегающих к морю территорий и удален-
ность от рынков, а экономические ограничения вклю-
чают высокий уровень издержек по причине узости вну-
треннего рынка, отсутствие значительных природных 
ресурсов и квалифицированных кадров и низкий уровень 
развития институционального потенциала, а также не-
благоприятную макроэкономическую политику и нор-
мативную базу, которые сдерживают и даже блокируют 
ПИИ в различных секторах.


В первую очередь это касается африканских внутри-
континентальных стран. В результате анализа соотно-
шения стоимости перевозки и стоимости импортируемой 
продукции, проведённого специалистами ООН, было 
установлено, что в 18 из 30 обследованных развиваю-
щихся стран, не имеющих выхода к морю, транспортные 
расходы составляли 10 и более процентов от стоимости 
товаров, при этом в семи африканских странах, не име-
ющих выхода к морю они превышали 20 %, и в пяти аф-
риканских внутриконтинентальных странах составляли 
25–43 %.


Кроме того, заинтересованные в новых рынках ком-
пании осуществляют ПИИ с учетом размеров рынка и 
перспектив его роста. С точки зрения компаний, боль-
шинство внутриконтинентальных стран не представ-
ляют значительного интереса. Как правило, это страны 
с узким рынком.


В расчете на душу населения валовой внутренний 
продукт развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, составляет около одной четверти аналогичного 
показателя всех развивающихся стран за исключением 
Китая.


Кроме того, многие из них относятся к числу наи-
менее развитых стран, что предполагает низкую покупа-
тельную способность в расчете на душу населения, не-
развитость внутренних рынков, слабость социального 
сектора и неспособность экономики противостоять сти-
хийным бедствиям и экономическим потрясениям.
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16 Рекомендации по совершенствованию мер инновационной 
поддержки в РФ (на основе сравнения с аналогичными мерами 
в ФРГ)
Шполянская Анна Артёмовна, аспирант
Российский университет дружбы народов (г. Москва)


В статье дана характеристика мерам поддержки инновационного развития, принятым в России и Гер-
мании. Сделан вывод о возможности заимствования конкретных мер, существующих в Германии, для по-
вышения эффективности процесса стимулирования инновационного развития в Российской Федерации.
Ключевые слова: инновации, стратегия, инновационное развитие, Россия, Германия, меры, инструменты


Необходимость инновационного развития признана 
всем мировым сообществом. Большинством стран 


приняты инновационного или высокотехнологичного 
развития в середине 2000-х гг. Отчетная дата для оценки 
прогресса ключевых показателей, обозначенная в стра-
тегиях — 2020 г. Безусловно, улучшение показателей 
инновационного развития не произойдет само собой, 
без стимулирования определенными мерами, особенно 
в странах развивающихся или утративших ключевые 
факторы инновационного развития в ходе перестройки 
экономики, к таковым относится Россия с рядом спец-
ифических проблем в экономике, науке и образовании, 
препятствующих быстрому развитию современных вы-
соких технологий.  [5]


Набор инструментов, применяемый в разных странах, 
достаточно широк. Главным образом все эти инстру-
менты можно разделить на государственные и негосу-
дарственные, а также на финансовые и нефинансовые. 
В РФ механизмы стимулирования инноваций представ-
лены следующими мерами:


 — финансовая поддержка;
 — налоговые льготы;
 — таможенные льготы;
 — льготы по уплатам взносов в фонды;
 — административная поддержка;
 — информационная и экспертная поддержка;
 — управление рисками;
 — образовательные программы;
 — пользование имуществом.
Воспользоваться данной поддержкой могут ВУЗЫ, 


представители малого и крупного бизнеса, изобретатели, 
инновационные кластеры, организации инновационной 
инфраструктуры, научные организации и технологиче-
ские платформы.


Таким образом, резюмировав, выделим следующие 
особенности российских мер:


 — превалируют государственная поддержка;
 — широкий перечень субъектов, которые могут вос-
пользоваться данными мерами;


 — поддержка в большей степени осуществляется на фе-
деральном уровне;


 — большинство мер носят финансовый характер — вы-
деление субсидий, грантов, микрозаймов, стипендий 
и т. д.;


 — существуют отдельные программы поддержки прио-
ритетных отраслей — биотехнологии, космическая 
отрасль;


 — меры поддержки инновационного развития распро-
страняются как на малый, так и на крупный бизнес;


 — активное использование налоговых льгот;  [2]
 — большое внимание уделяется информационной под-
держке для поиска партнеров в совместной разра-
ботке инноваций — организация выставок, форумов, 
информационных платформ и площадок;


 — всеми видами поддержки может воспользоваться 
только малый бизнес, остальные субъекты в праве 
рассчитывать, главным образом, только на финан-
совую и информационную помощь, а также на нало-
говые льготы.
В условиях несовершенства инновационного раз-


вития в РФ для принятия пакета стимулирующих мер 
следует ориентироваться на опыт развитых стран, на-
пример, лидеров инновационного развития в Евросоюзе. 
Одним из них является Германия, к опыту которой в РФ 
обращаются по различным социально-экономическим 
вопросам, как к одному из главных торговых и экономи-
ческих партнеров в недавнем прошлом, до применения 
санкций. Инновационная стратегия Германия (Стра-
тегия высокотехнологичного развития 2020), к слову, 
была принята на 5 лет раньше, чем аналогичная россий-
ская стратегия. Таким образом, Германия уже накопила 
определенный опыт, который может быть оценен и рас-
смотрен к заимствованию.


Итак, меры стимулирования развития инноваций и 
высоких технологий, принятые в Германии имеют следу-
ющие особенности  [1]:


 — превалируют финансовые негосударственные меры: 
долевое участие, поручительство, субсидии, преми-
рование, фонды для стартапов;


 — среди нефинансовых мер выделяются: поддержка мо-
лодых ученых, повышение качества образования, 
строительство исследовательской инфраструктуры;


1  Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект №  15-06-05146.
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 — низкий уровень венчурного финансирования, не-
смотря на высокий потенциал;


 — практически полное отсутствие налоговых льгот;
 — активное привлечение частного капитала в иннова-
ционные проекты за счет развития платформ крауд-
фандинга;


 — высокий уровень кластеризации1 в стране свидетель-
ствует об интенсивном взаимодействии предприятий 
и научно-исследовательских центров в рамках кла-
стера;


 — большое внимание подготовке высококвалифициро-
ванных кадров: выплата стипендий, грантов, между-
народный обмен опытом, а также повышению квали-
фикации научно-исследовательского персонала;


 — особое внимание проектам и компаниям «старт-ап».
Безусловно, опыт одной страны может быть принят 


другой страной в разумной степен, учитывая, что те или 
иные меры, действующие в определенной стране соот-
носятся с её экономическими особенностями. Так, на-
пример, для Германии, где базу экономики составляют 
99,3 %  [6] средних и малых предприятий, характерно 
оказывать любую форму поддержки именно таким пред-
приятиям, в отличие от России, где крупные предпри-
ятия играют достаточно существенную роль в экономике. 
Тем не менее, опыт других стран следует рассматривать и 
анализировать для заимствования наиболее подходящих 
эффективных мер и дополнения существующих.


При сравнении российских и немецких мер под-
держки инновационного развития (см. Таблица 1) были 
вынесены следующие рекомендации по заимствованию 
стимулирующих инструментов у Германии:


 — Уход от сугубо государственной модели финансиро-
вания инноваций. Привлечение частного капитала 
за счет улучшения условий ведения бизнеса в России, 
привлекательных условий инвестирования и за счет 
развития новых видов финансирования, например, 
краудфандинг.  [3] Это позволит снизить нагрузку 
на бюджет и зависимость от его доходов, а также 
уменьшит коррупционную и бюрократическую со-
ставляющую, что крайне актуально для РФ.


 — Необходимо развивать популярность специальностей 
инженерной и технической сферы, информировать 
абитуриентов об их достоинствах, но главное повы-
сить их привлекательность путем увеличения зарплат 
и назначения грантов при участии в реализации науч-


но-исследовательских проектов. Так, сейчас средняя 
зарплата персонала в России, занятого в НИОКР со-
ставляет 39,5 тыс руб. в мес или 475 тыс руб в год, 
что соответствует примерно 7,8 тыс долл США. Для 
сравнения в США зарплата ученого составляет 75 
тыс долл США, в Германии — 64 тыс долл США  [7]. 
Необходимо мотивировать НИИ на привлечение к 
работе молодых специалистов еще во время их обу-
чения, а для организаций установить обязательный 
порог сотрудников, работающих по специальности. 
Должно возникнуть четкое понимание, что будущее 
экономическое развитие страны за инженерно-тех-
ническими специалистами, вносящими значительный 
вклад в производство наукоемкой продукции, а не за 
оптово-розничной торговой деятельностью предпри-
ятий.


 — Стимулирование взаимодействия наука и бизнес в 
рамках кластеров. Нередко отдельные российские 
ученые или научно-исследовательские центры ра-
ботают, что называется, «в стол», то есть идеи и от-
крытия остаются лишь в теории, не находя приме-
нения на практике, и тем более не попадая на рынок, 
не коммерциализируясь. Все это происходит из-за 
низкой заинтересованности и неосведомленности 
бизнеса в подобных идеях. Необходимо наладить 
четкую работу научных центров и предприятий для 
воплощения идей в конечный продукт.


 — Обратить внимание на компании-стартапы.  [3] В 
частности, увеличить объем и сроки финансирования 
для них. Очень часто идеи молодых ученых оказыва-
ются прорывными, но нереализованными из-за не-
хватки финансирования. Как видно из Таблицы 1, в 
Германии финансирование стартапов может дости-
гать 5 млн евро, в РФ же максимальная сумма огра-
ничивается 33 тыс евро.
Самым главным отличием их от немецких мер финан-


совой поддержки является существенное различие в раз-
мерах грантов, старт-ап инвестиций, и сроках возврата 
всех видов займов. Суммы, выделяемые региональными 
бюджетами не значительны, что, безусловно, связано с 
ограниченными возможностями бюджета. Именно поэ-
тому необходимо расширение частных инвестиций.


К внерыночным факторам развития инноваций от-
носятся государственные меры, способствующие по-
вышению интенсивности НИОКР на предприятиях и в 


1  По данным индекса глобальной конкурентоспособности данный показатель равен 5,4 – 4 место. Для сравнения аналогичный показатель в 
РФ – 3,4 – 95 место.


Таблица 1


Россия Германия
Заемное 
 финансирование


не более 150 млн руб. (2 млн евро) на 5 лет, ставка 12,5 %
Микрозаймы — комиссия от 2 до 5 % (не менее 2,5 тыс руб), 
% не выше ставки рефинансирования +5 %


Банковский кредит до 1 млн евро, 
1-й год без погашения, с поручи-
тельством банка и банка-поручи-
теля до 80 % гибкие сроки кредито-
вания от 3 до 10 лет
Распространен краудфандинг
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16 Венчурное 
 финансирование


1Бизнес-ангелы — от 25 до 75 % потребности, до 3 млн руб 
(40000 евро) 


Финансирование инновационной 
деятельности малых и средних 
предприятий не старше 5 лет с чис-
ленностью персонала менее 50 чел. 
и оборотом менее 10 млн евро. Фи-
нансирование возможно до 1 млн 
на срок до 10 лет.


Гарантии 
по  займам и 
 кредитам


Плата за предоставление гарантии — от 0 до 1,5 % от раз-
мера предоставляемой гарантии. Максимальный размер по-
ручительства составляет до 40 млн. руб. (530 тыс евро) и 
70 % суммы кредита или контракта. Максимальный срок пре-
доставления поручительства составляет до 84 месяцев. (7 
лет) 


Поручительство предоставляется 
малым и средним предприятиям на 
50–80 % заемных средств (срок до 
15 лет), вознаграждение банку-по-
ручителю зависит от степени риска 
и варьируется от 0,25 % до 1,45 % 
(степень риска определяется плате-
жеспособностью предприятия). 


Субсидии Гранты в форме субсидий — не более 85 % расходов, макси-
мальная сумма 500 тыс руб. (6600 евро)
Субсидии на поддержку экспорта — возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредиту
Субсидии на техническое и технологическое перевоору-
жение
Субсидии на компенсацию затрат на участие в выставке
Субсидии на компенсацию затрат по лицензированию и па-
тентованию


Субсидии в секторе энергетики, ин-
формации и коммуникации, нано-
технологий, биотехнологий: раз-
личные компенсации расходов 
предусмотрены для предприятий и 
исследовательских институтов (от 
20 % до 50 %), также компенсиру-
ются представительские расходы 
при проведении исследований со-
вместно с партнерами.


Фонды для 
 стартапов 
( посевные 
 инвестиции) 


Фонд посевных инвестиций — совместно с частными ин-
весторами и предоставляет не более 75 % от объема инве-
стиционной потребности инфраструктурных компаний и не 
более 25 млн. руб. (330 тыс евро) на первом раунде инве-
стирования.
Дополнительно: региональные гранты начинающим пред-
приятиям 300 тыс руб (4000 евро), в области разработки ин-
новаций 1 млн руб (13000 евро)
Программа «Старт» — финансирование в сумме до 6 млн. 
рублей (80000 евро) для проведения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по следующим 
направлениями: ИТ, биотехнологии, медицина будущего, со-
временные материалы, новые приборы


Финансирование проектов с вы-
соким уровнем инновационной ак-
тивности и потенциалом роста 
посредством долевого участия и за-
ймов. Покрытие до 75 % расходов 
на маркетинг, продвижение про-
дуктов и т. д. от 10 тыс евро до 5 
млн евро. Максимальный срок 10 
лет.


Поддержка вы-
полнения НИОКР 
в вузах со-
вместно с ком-
мерческими 
предприятиями


Гранты (для ВУЗов) — 250 тыс руб (3300 евро) в области 
науки и техники
Беспроцентные целевые займы на проекты инноваци-
онных предприятий, поддержанные государственными 
академиями наук путем представления беспроцентного 
займа двумя траншами. Заем предназначен только для вы-
полнения НИОКР. Первый транш — 75 %. На выполнение 
НИОКР дается срок, не превышающий 2 лет. После завер-
шения НИОКР и принятия Фондом итогового отчета зая-
вителю переводится второй транш в размере 25 % займа. 
Возврат займа осуществляется после коммерциализации ре-
зультатов НИОКР в течение четвертого и пятого года после 
выдачи займа.
Программа «Развитие» — Финансовая поддержка предо-
ставляется для проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Максимальный объем фи-
нансирования одного проекта по программе не превышает 
15 млн. рублей. (200 тыс евро) 


Премии научно-исследователь-
ским институтам за выполнение ис-
следовательской работы по за-
казу частных предприятий. Ученые, 
таким образом, получают вопло-
щение своих разработок на прак-
тике, тем самым ускоряется процесс 
коммерциализации знаний, а пред-
приятия повышают свою конкурен-
тоспособность. Базовая премия 
университету составляет 10 % от 
стоимости проекта, 20 % — если 
проект ведется с предприятием, чей 
оборот менее 25 млн евро.


Источник: составлено автором на основе данных портала «Поддержка инноваций в ФРГ»// http://www. 
foerderdatenbank. de/Foerder-DB/Navigation/root. html (дата обращения 20.06.2016) и портала «Инновации в 
России»// http://innovation. gov. ru/ru/navigator (дата обращения 15.06.2016)


1  Бизнес-ангелы – частный венчурный инвестор, обеспечивающий финансовую и экспертную поддержку компаний на ранних этапах развития.
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научно-исследовательских организациях. Подобные ме-
ханизмы преобладают в РФ, однако пример развитого 
инновационного лидера Германии показывает, что не-
государственная поддержка также важный инструмент. 
Она снимает нагрузку с бюджета, позволяет реализо-
вывать больше проектов, с большими рисками и тре-
бующими значительных вложений. Роль государства в 
разработке и внедрении инноваций не ограничивается 
простым финансированием исследовательских и кон-
структорских проектов.  [4] Именно поэтому государство 
должно позаботиться о создании благоприятных условий 
для развития финансовой, банковской сферы, защиты 


интеллектуальных прав, а также уделить внимание на-
учно-образовательной сфере, поддержке ученых и изо-
бретателей. Действия государства прямо влияют на то, 
смогут ли предприниматели воплотить все свои иннова-
ционные идеи; в его распоряжении имеются правовые и 
административные средства воздействия.  [4] Таким об-
разом, для РФ предлагается такая схема поддержки ин-
новационного развития, где наравне существуют меры го-
сударственного и негосударственного характера, при этом 
государство делает акцент на подготовку высококвалифи-
цированных кадров, а частные институты ориентированы 
на инвестиции в инновационные проекты и стартапы.
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Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  Э К О Н О М И К А


Анализ результативности проведения налогового контроля на 
примере Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия
Мамиёк Людмила Алиевна, кандидат экономических наук, доцент
Майкопский государственный технологический университет (Республика Адыгея) 


В процессе хозяйственной деятельности любое пред-
приятие сталкивается с необходимостью исчис-


ления и уплаты в бюджеты соответствующих уровней 
некоторых налогов и сборов. Проблема налогов одна 
из наиболее сложных в практике осуществления прово-
димой в стране экономической реформы. Налоговая си-
стема — это важнейший элемент рыночных отношений 
и от неё во многом зависит успех экономических преоб-
разований в стране. Правильная организация налогоо-
бложения абхазских предприятий важно для развития 
экономики. Налоги, поступившие от деятельности пред-
приятия, становятся основой выплаты работникам бюд-
жетной сферы.


В Республике Абхазия действует достаточно либе-
ральная налоговая система — по сравнению с Рос-
сийской Федерацией применяемые ставки налогов и 
платежей существенно ниже, что является фактором 
инвестиционной привлекательности экономики Респу-
блики Абхазия.


Органом, осуществляющим контроль за соблюде-
нием налогового законодательства, правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью внесения в 
бюджет налогов и других обязательных платежей, явля-
ется Министерство по налогам и сборам Республики Аб-
хазия  [1].


В современных условиях в общей системе государ-
ственного финансового контроля ведущая роль при-
надлежит налоговому контролю, поскольку налоги вы-
ступают основными фискальными и регулирующими 
инструментами рыночного хозяйства. Налоговый кон-
троль обеспечивает обратную связь налогоплатель-
щиков с органами государственной власти, поэтому от 
его результативности зависят благополучие и экономи-
ческая безопасность государства.


Укрепление рыночных основ хозяйствования потре-
бовало решения новых задач налогового контроля, к 
числу которых следует отнести необходимость правовой 
обоснованности и экономической целесообразности 
контрольных действий, их предопределенность посте-
пенным сближением финансовых интересов государства 
и хозяйствующих субъектов. Это обусловило необходи-
мость формирования новых принципов, методов и ин-


струментов контроля за полнотой и своевременностью 
исполнения налоговых обязательств.


Исполнение налогового обязательства по состав-
лению и представлению налоговой отчетности, уплате 
начисленных сумм налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджет налогоплательщик осуществляет само-
стоятельно в порядке и в сроки, установленные Законом 
Республики Абхазия «Об основах налоговой системы в 
Республике Абхазия».  [2]


Процесс усложняется тем обстоятельством, что в 
стране с переходной экономикой необходимо одновре-
менно осуществлять реформы в области права, по-
литики и экономики. В настоящее время практически 
всеми признается, что эффективная реформа налоговой 
политики и системы налоговых органов в стране — клю-
чевой фактор успеха в деле перевода экономики на ры-
ночные рельсы.


Налоги являются необходимым звеном экономиче-
ских отношений в обществе с момента возникновения 
государства, развитие и изменения форм которого не-
изменно сопровождается преобразованием налоговой 
системы. В современном обществе налоги — основной 
источник доходов государства. Главной задачей при осу-
ществлении налогового контроля является контроль за 
соблюдением налогового законодательства.


Налоговый контроль представляет собой систему 
действий налоговых и иных государственных органов по 
надзору за выполнением налогоплательщиками, пла-
тельщиками сборов, налоговыми агентами норм налого-
вого законодательства. В соответствии с законодатель-
ством налоговый контроль возлагается на налоговые 
органы, таможенные органы, органы государственных 
внебюджетных фондов.


Следует отметить, что в процессе осуществления ме-
роприятий по налоговому контролю и налоговые ор-
ганы, и таможенные органы, и органы государственных 
внебюджетных фондов активно взаимодействуют друг 
с другом, а также с другими министерствами и ведом-
ствами, входящими в систему органов исполнительной 
власти.


Одним из условий функционирования налоговой си-
стемы является эффективный налоговый контроль, осу-
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ществляемый в том числе и путем проведения налоговых 
проверок.


Однако в Республике Абхазия при организации 
и проведении налогового контроля сталкиваются со 
множеством проблем, обусловленных различными 
причинами: не налажено эффективное сотрудничество 
с органами внешней среды по обмену информацией о 
налогоплательщиках; не получило широкого распро-
странения применение современных методов передачи 
данных по телекоммуникационным каналам связи; со-
храняется низкий уровень автоматизации процедуры 
организации и сопровождения налоговых проверок и 
др. В этих условиях налоговый контроль все еще не 
стал эффективным инструментом государственного 
управления экономикой и налогового администриро-
вания.


Налоговую систему Республики Абхазия образует со-
вокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, 
взимаемых в установленном порядке.


Главной задачей Государственной налоговой службы 
Республики Абхазия является контроль за соблюдением 
законодательства о налогах, правильностью их исчис-
ления, полнотой и своевременностью внесения в соот-
ветствующий бюджет государственных налогов и других 
платежей установленных законодательством Респу-
блики Абхазия.


Органом, осуществляющим контроль за соблюде-
нием налогового законодательства, правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью внесения в 
бюджет налогов и других обязательных платежей, явля-
ется Министерство по налогам и сборам (1).


Плательщиками налогов являются юридические лица, 
другие категории плательщиков и физические лица, на 
которых в соответствии с законодательными актами воз-
ложена обязанность уплачивать налоги.


Объектами налогообложения являются прибыль (до-
ходы), стоимость определенных товаров, отдельные виды 
деятельности налогоплательщиков, операции с ценными 
бумагами, пользование природными ресурсами, автомо-
бильными дорогами, добавленная стоимость продукций, 
работ и услуг и другие объекты, установленные законо-
дательными актами Республики Абхазия.


Ставки налоговых платежей устанавливаются Парла-
ментом Республики Абхазия.


В Республике Абхазия взимаются:
 — республиканские налоги;
 — местные налоги.
К республиканским относятся следующие налоги:


 — налог на прибыль (доход) предприятий;
 — налог на добавленную стоимость;
 — акцизы на отдельные группы и виды товаров;
 — налог на операции с ценными бумагами;
 — таможенная пошлина;
 — государственная пошлина;
 — транзитный налог;
 — налог на имущество предприятий;
 — платежи за пользование природными ресурсами;
 — налог на реализацию горюче-смазочных материалов;
 — налог с владельцев транспортных средств;


 — лицензионные сборы по видам деятельности, лицен-
зирование которых осуществляют центральные ор-
ганы государственного управления.
К местным относятся следующие налоги:


 — подоходный налог с физических лиц;
 — налог на имущество с физических лиц;
 — земельный налог;
 — регистрационный сбор с физических лиц, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью (без об-
разования юридического лица);


 — сбор за право торговли;
 — сбор за право торговли винно-водочными изделиями;
 — сбор за выдачу ордера на квартиру;
 — сбор за использование национальной символики, 
наименований «Республика Абхазия», «Абхазия», 
«Апсны»;
 — курортный сбор;
 — лицензионные сборы по видам деятельности, лицен-
зирование которых осуществляют местные органы 
государственного управления.
Перед налоговыми органами стоит одна задача — это 


выполнение бюджетного задания, и мы должны с ней 
справиться. Конкретные задачи стоят перед налоговыми 
органами по безусловному выполнению плановых пока-
зателей поступления налоговых платежей, для этого не-
обходимо задействовать все имеющиеся ресурсы.


Об эффективности налогового контроля в результате 
применения современных аналитических инструментов, 
позволяющих обеспечить выявление сокрытой нало-
говой базы и соблюдение законных прав и интересов на-
логоплательщиков свидетельствуют достигнутые в 2015 
году показатели.


На сбор налоговых платежей повлияли кризисные 
явления в России и Абхазии, а также сложная полити-
ческая ситуация. В результате, по сравнению с 2014 г., 
в прошлом году налогов собрали на 200 млн. рублей 
меньше.


Бюджет 2015 г. был увеличен на 84,6 млн. рублей, 
по сравнению с 2014 г., и составил 2107,2 млн. рублей. 
Фактическое же поступление средств составило за год 
1937,4 млн. рублей. Хуже всего выполнили бюджетное 
задание в г. Сухум, в Гагрском и Ткуарчалском районах.


Представим анализ выполнения плановых заданий по 
отраслям экономики. Так, в промышленности налогов 
собрали 98 % от плановых показателей, в строитель-
стве — 50 %, на транспорте — 49 %. В таких сферах, 
как связь — 92 %, торговля — 82 %, платные услуги на-
селению — 66 %, курорты и туризм — 86 %.


Наибольший удельный вес по поступлению налогов 
занимает промышленность, затем связь, где отставание 
на 6 % (это операторы сотовой связи «А-Мобайл» и «Ак-
вафон», ООО «Вина и воды Абхазии). В списке лидеров 
по отчислению налогов в республиканский бюджет это 
Рицинский реликтовый национальный парк, РУП «Чер-
номорэнерго», три крупнейших гостиничных комплекса 
и «Роснефть».


Еще одной причиной невыполнения плана, стали не-
доимки. В целом по республике их цифра составила 
более 140 млн. рублей.
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При этом на протяжении 2015 г. удалось принуди-
тельно взыскать более 30 млн. рублей. В правоохра-
нительные органы направлено 5 актов документальных 
налоговых проверок на общую сумму 47301,4 тыс. ру-
блей. За 10 лет увеличение бюджета произошло более 
чем в 10 раз (бюджет 2005 г. составлял 191 млн. рублей, 
бюджет 2015 г. — 2107 млн. рублей), но при этом не 
поменялось налоговое законодательство и ставки на-
логов. Финансово-экономическое положение респу-


блики Абхазии требует изменения и поправки в дей-
ствующее налоговое законодательство. Уверены, что 
предложенные поправки помогут пополнить бюджет 
страны.


В 2015 году МНС по РА обеспечила рост посту-
плений налогов в государственный бюджет РА на уровне 
104 %. (см. табл. 1).


В структуре налоговых поступлений в бюджет наи-
большая доля приходится на НДС — 653,2 млн руб., 


Рис. 1. Анализ поступления налогов по отраслям экономики


Таблица 1


Поступления по видам налогов государственный бюджет РА за 2013–2015 гг.


Виды налогов 2013 г. (млрд руб.) 2014 г. (млрд руб.) 2015 г. (млрд руб.) 
Всего поступило в бюджет
из них:


7 445,6 8 605,8 11 757,5


Налог на прибыль 486,3 464,7 634,9
Подоходный налог 621,3 585,2 799,5
Акцизы 92,4 111,8 152,8
НДС 653,2 662,7 905,3
Имущественные налоги 37,1 43,0 58,7
Земельный налог 93,7 94,7 129,3
Платежи за пользование недрами и при-
родными ресурсами


12,2 17,2 23,5


Государственная пошлина 31,7 44,5 46,2
Таможенная пошлина 36,7 56,7 77,5
Доходы от продажи жилья 6,7 6,9 5,8
Лицензированный сбор за право произ-
водства и торговли спиртными напитками


- - -


Курортный сбор 2,6 2,7 2,8
Спец. налог 95,6 103,3 141,0
Сбор от регистрации иностранных 
граждан


- - -


Платежи за пользование лесным фондом 0,4 0,2 0,3
Плата за пользование биоресурсами 21,1 25,8 35,2
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налог на прибыль– 486,3 млн рублей, налог на доход 
физического лица — 621,3 млн руб.), таможенная по-
шлина — 436,7 млн руб. Небольшие изменения про-
изошли в сторону уменьшения — подоходный налог в 
2014 году — 6,8 % (585,2 млн рублей).


МНС по Республике Абхазия в соответствии с пла-
новой проверкой соблюдения Закона РА «Об основах 
налоговой системы в РА» была проведена проверка со-
блюдения Закона различными фирмами (см. рис. 2).


С поставленной задачей по выполнению бюджетного 
задания 2015 года возглавляемое им ведомство спра-
вилось. Были поставлены задачи на текущий год — это 
проведение учета, усиление контрольной работы, каче-
ственное проведение налоговых проверок, обязательный 
учет недоработок прошлых лет и самое главное — прин-
ципиальный подход инспектора.


Таким образом, анализ налоговых поступлений го-
сударственного бюджета показал положительные тен-
денции в динамике практически всех видов налоговых 


доходов, наибольший доход приносят налог на прибыль 
и НДС.


Основной акцент МНС сделан на обеспечение каче-
ства проведения контрольных мероприятий и полноты 
сбора доказательственной базы по выявленным нало-
говым правонарушениям и усиления правового сопро-
вождения налоговых проверок.


Для совершенствования работы Министерства по на-
логам и сборам Республики Абхазия необходимо разра-
ботать комплекс мер по борьбе с уклонением от уплаты 
налогов, из-за которого, появляется риск для стабиль-
ности доходной части бюджета Республики.  [3]


В современных условиях налоговое законодатель-
ство весьма активно развивается и совершенствуется. В 
2016 году в Республике Абхазия будут издавать Нало-
говый кодекс РА, в будущем появятся такие налоги, как 
водный, налог с продаж, налог на перерабатывание по-
лезных ископаемых и единый специальный налог, налог 
на неженатых.


Литература:


1. Закон Республики Абхазия о государственной налоговой службе Республики Абхазия от 08 июня 2009 г. №  
2378-с-IV.


2. Об основах налоговой системы в Республике Абхазия: Закон РА от 03.08. 2010 г. №  5–34/123 // Налоги и 
сборы 2003 г.


3. Сайт: www. presidentofabkhazia. org. Материалы Стратегии социально-экономического развития Республики 
Абхазия до 2025 г.


Рис. 2. Взыскание задолженности в госбюджет РА в ходе налоговой проверки в 2015 г. (млн руб.)
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Т У Р И З М


Туризм — важное направление развития экономики Грузии
Шарабидзе Нана Ревазовна, кандидат сельскохозяйственных наук, ассоциированный профессор
Государственный университет Акакия Церетели (г. Кутаиси, Грузия)


Туризм является важным направлением экономики, как для высокоразвитых, так и развивающихся стран. 
Целью работы является анализ динамики развития туризма в Грузии за последние годы и определение 
перспектив на будущее. Показано, что на сегодняшний день наблюдается тенденция соблюдения роста 
количества визитеров в стране. Однако, для повышения доли туристов необходимо повышение эффек-
тивности маркетинговой кампании национальной администрации туризма и креативное мышление ту-
ристических предприятий с целью создания инновационных, привлекательных и конкурентных туров.
Ключевые слова: доходы от туризма, динамика приезда визитеров, цели визита, расходы на туристиче-
ские продукты.


В структуре мировой экономики четко прослежива-
ется тенденция повышения удельной доли двух на-


правлений — высоких технологии и потребительского 
сервиса. В сфере сервиса на одной из лидирующих по-
зиции находится туризм. Туризм является важным на-
правлением экономики высокоразвитых стран мира, 
таких как Франция, Канада, США, Германия, Швей-
цария, Великобритания, Бельгия, Израиль. А для менее 
развитых постсоциалистических стран туризм стал ос-
новным «двигателем» экономики. Так как развитие ту-
ризма стимулирует развитие ряда отраслей народного 
хозяйства: строительства, транспорта, инфраструктуры. 
При этом туризм дает возможность малому и среднему 
бизнесу, мелким предпринимателям проявлять инициа-
тиву, активность, предприимчивость, фантазию с целью 


обеспечения эффективной и устойчивой деятельности. 
Поэтому, во многих странах мира забота о росте тури-
стической привлекательности собственных стран явля-
ется задачей государственного значения  [1].


Целью работы является анализ динамики развития 
туризма в Грузии за последние годы и определение пер-
спектив на будущее.


Анализ доли туризма в валовом внутреннем продукте 
показывает, что с 2006 года она выросла незначительно 
(на 03 %). При этом, она колебалась в зависимости от 
стабильности в стране и мировой экономике. Однако, 
позитивным можно считать тот факт, что с 2013 года на-
метилась тенденция роста доли туризма в ВВП (рис. 1). 
По данным I и II кварталов 2016 года эта тенденция со-
храняется  [2].
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Рис. 1. Доля туризма (%) в ВВП Грузии
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Стратегию развития туризма разрабатывает и осу-
ществляет национальная администрация туризма (НАТ). 
Развитие внешнего и внутреннего туризма, разработка 
новых туристических продуктов и диверсификация рынка 
является основной и главной задачей национальной ад-
министрации туризма  [3,4].


По данным национальной администрации туризма за 
2015 год доходы от туризма составили до 2 миллиарда 
долларов (рис. 2). А за I квартал 2016 года по сравнению 
с 2015 годом доходы выросли на 148 миллион долларов.


Примечательно, что в 2015 году 88 % визитеров при-
езжали из соседних стран. При этом 47,4 % визитеров 
находились в стране однодневным визитом, 16,7 % — 
проездом, а 35,9 % — являлись туристами. Основные 
визитеры приехали из соседних стран: Азербайджана 


(31,1 %), Турции (24,1 %), Армении (20,2 %), России 
(12,8 %), Украины (2,8 %).


С 2015 года НАТ проводит активную маркетинговую 
кампанию с целевыми аудиториями на различных ринках, 
что и приводит к определенным результатам.


По данным НАТ за 9 месяцев 2016 года количество 
международных визитеров составило 4879031 человек, 
что на 8,6 % больше, чем прошлогодний показатель того 
же времени. Рост количества туристов отмечен из следу-
ющих стран: Азербайджана (24 %), Ирана (21 %), России 
(20 %), Израиля (6 %), Украины (6 %), Индии (4 %), Ка-
захстана (2 %), остальных (17 %). Надо отметить, что ко-
личество туристов (время визита 24 ч и больше) с каждым 
годом растет и на сегодняшний день (октябрь 2016 года) 
составляет 2 156 731 человек (44 %) (рис. 3).
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Рис. 2. Доходы от туризма (млн. долларов)
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Рис. 3. Динамика количества туристов
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16 Среди визитеров, которые заходят в страну через сухо-
путные границы, как правило, превалируют транзитные 
путешественники и визитеры, которые, не ночуя уезжают 
обратно. Естественно доходы от таких визитов меньше.


Надо отметить, что среди Российских визитеров 64 % 
приезжают более чем на 24 часа. Однако, если проана-
лизировать цели визита, станет ясно, что и среди них не 
все являются туристами.


Проанализировав цели визита, можно сказать, что 
только треть визитеров являются туристами, т. е. потре-
бителями туристических продуктов и сервисов. Данные 
приведены в таблице 1.


Анализ цели визитов показывает, что в Грузии ви-
зитеры приезжают, в основном, чтобы повидаться с 
близкими и друзьями, а так же в целях лечения и шо-
пинга. Можно с уверенностью сказать, что больше 
60 % визитеров — это люди, которые находятся за 
рубежом (в основном, в России и Турции), которые 
время от времени приезжают домой либо для прод-
ления виз, либо чтобы повидаться с семьей. Около 
12 % визитеров приезжают для торговли. К ним отно-
сятся дилеры из Турции, Ирана, Азербайджана и Ар-
мении, которые торгуют преимущественно сельско-


хозяйственной продукцией, а так же «вторичными» 
автомобилями. 10 % визитеров это приезжие, в ос-
новном из бывших союзных республик, которые пока 
еще помнят о Грузинских курортах и лечебницах. А с 
целью отдыха, развлечений и рекреации в Грузию при-
езжают 7,5 % визитеров.


Имеющая структура визитеров отражается в объеме 
производства туристической сферы (таблица 2). Из та-
блицы 2 видно, что производство в различных туристи-
ческих сферах растет. Особо важно, что рост объема 
производства отмечается в сфере деятельности тури-
стических предприятий (туристических фирм, туропера-
торов, туристических агентств и т. п.). Если сопоставить 
показатели объема производства туристической сферы 
с количеством туристов, то получится, что доход состав-
ляет 1100–1400 лари на визит.


Таким образом, анализ динамики развития туризма в 
Грузии за последние годы показал, что на сегодняшний 
день наблюдается тенденция роста визитеров в стране. 
Однако, доля туристов не превышает 40 %. Для привле-
чения большего количества туристов необходимо повы-
шение эффективности маркетинговой кампании нацио-
нальной администрации туризма и креативное мышление 


Таблица 1


Распределение визитеров по цели приезда (%)


Цель визита 2014 год 2015 год
2016 год


I квартал II квартал
Отдых, развлечение, рекреация 2,8 7,6 3,4 7,4
Приезд к родственникам / друзьям 57,3 54,5 56,3 51,9
Учеба / образование 0,7 0,6 0,8 1,1
Лечение /оздоровление 10,3 10,3 12,7 11,5
Религия / паломничество 1,7 1,8 1,6 2,4
Шопинг 12,6 11,4 12,2 12,1
Приезд в собственный дом / дачу 5,6 6,6 7,0 6,4
Профессиональная / экономическая деятельность 8,2 6,0 5,0 4,8
Другая 1,0 1,2 1,1 2,4
Всего 100 100 100 100


Таблица 2


Объем производства (млн. лари) в туристической сфере


Сфера производства 2012 2013 2014 2015
2016


I квартал II квартал
Обслуживание в гостиницах или кем-
пингах


234,4 324,7 390,6 499,3 110,5 128,3


Обслуживание в ресторанах, барах, сто-
ловых и предоставление готовых блюд


831,1 842,6 932,7 1 051,2 266,8 284,4


Железнодорожный транспорт 123,4 123,2 124,7 134,0 26,7 23,8
Сухопутный и водный транспорт 742,0 531,3 717,2 692,5 150,1 229,1
Воздушный транспорт 139,0 162,8 183,0 203,9 41,0 48,6
Деятельность туристических предпри-
ятий; предоставление помощи туристам


549,8 651,0 721,2 931,2 222,6 222,8


Всего 2623,7 2635,7 3069,4 3 512,1 817,8 937,0
Производство на 1 визитера (лари) 1466 1276 1377 1539 1137 1303
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туристических предприятий с целью создания инноваци-
онных, привлекательных и конкурентных туров, как на 


базе известных «брендов», так и новых региональных 
туристических объектов.
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Данилов А. М. (Россия)
Демидов А. А. (Россия)
Досманбетова З. Р. (Казахстан)
Ешиев А. М. (Кыргызстан)
Жолдошев С. Т. (Кыргызстан)
Игисинов Н. С. (Казахстан)
Кадыров К. Б. (Узбекистан)
Кайгородов И. Б. (Бразилия)
Каленский А. В. (Россия)
Козырева О. А. (Россия)
Колпак Е. П. (Россия)
Курпаяниди К. И. (Узбекистан)
Куташов В. А. (Россия)
Лю Цзюань (Китай)
Малес Л. В. (Украина)
Нагервадзе М. А. (Грузия)
Нурмамедли Ф. А. (Азербайджан)
Прокопьев Н. Я. (Россия)
Прокофьева М. А. (Казахстан)
Рахматуллин Р. Ю. (Россия)
Ребезов М. Б. (Россия)
Сорока Ю. Г. (Украина)
Узаков Г. Н. (Узбекистан)
Хоналиев Н. Х. (Таджикистан)
Хоссейни А. (Иран)
Шарипов А. К. (Казахстан)
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