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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
САЙФИЕВА С.Н., СОЛОВЬЕВА С.В.

ФИНАНСОВО-ДЕНЕЖНЫЙ АСПЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ВТО

В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности финан-
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В настоящее время обсуждение процесса модернизации российской
экономики в различных аспектах доминирует в дискуссиях специалистов,
аналитиков и широкой общественности [26, с. 105-121]. Нельзя не согласить-
ся с мнением академика Н.Я. Петракова, что модернизировать российскую
экономику необходимо исключительно, исходя из национальных интересов
страны, которые «значительно шире и многообразнее, чем получение дохо-
дов от продажи нефти и газа» [17, с. 6]. Одним из важнейших событий для
России в 2012 г. стало вступление в члены Всемирной торговой организации
(ВТО). По нашему мнению, важнейшим условием решения задачи модерни-
зации российской экономики при вступлении в ВТО является принятие ряда
мер, направленных на защиту отечественного производителя посредством
активизации финансово-денежной политики.



23 июля 2012 г. Российская газета опубликовала Федеральный закон
Российской Федерации от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ «О ратификации Прото-
кола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.», кото-
рый был принят Государственной Думой 10 июля 2012 г., одобрен Советом
Федерации 18 июля 2012 г. и вступил в силу 3 августа 2012 г. В документе
говорится о ратификации Протокола о присоединении РФ к ВТО, подписан-
ного в Женеве 16 декабря 2011 г., текст которого вместе с приложениями из-
ложен на 525 страницах [33]. Как известно, Россия вступила в ВТО после
многолетних переговоров с целью преодоления стихийности встраивания
России в международные экономические отношения. Переходный период за-
вершится к 2019 г.

Напомним, что ВТО была преобразована в 1995 г. из ГАТТ (Генераль-
ное соглашение по тарифам и торговле), которое существовало с 1948 г. с це-
лью создания и реализации определенных норм международной торговли. В
настоящее время в ВТО состоит 153 страны, ею контролируется 97% миро-
вой торговли. Наряду с жесткими обязательствами, которые берут на себя
при вступлении члены ВТО, страны имеют возможность, при определённых
условиях, использовать универсальные правила движения товаров и услуг на
мировом рынке, а именно, свободный доступ на рынки, реализацию сельско-
хозяйственной продукции и товаров легкой промышленности, введение ан-
тидемпинговых пошлин, защитных мер по санитарным и фитосанитарным
нормам, импортное лицензирование и др.

По нашему мнению, решение такого важнейшего вопроса, как вступле-
ние России в члены ВТО, должно базироваться на серьезных научных иссле-
дованиях, подкрепленных экономическими расчетами, перспективы –  под-
тверждаться моделями и прогнозами. Это особенно актуально для России,
экономика которой ослаблена вследствие проводимых в течение последних
20 лет либеральных реформ, направленных на достижение финансовой ста-
билизации в ущерб экономическому росту. Особое внимание члены ВТО
уделяют проблемам защиты национальных финансовых интересов в услови-
ях глобальной конкурентной среды. Открытость российской экономики при-
вела к усилению влияния внешнего мира, вплоть до признаков внешнего
управления, что наглядно доказал мировой финансово-экономический кризис
2008-2009 гг. Российские компании в большинстве неконкурентоспособны
из-за своей небольшой величины по сравнению с западными. Исключение
составляют сырьевые компании. В списке Forbes за 2012 год среди 2000
крупнейших компаний только 20 российских, причём в первую сотню вошли
лишь 4. Для сравнения: в этот список входят около 530 американских компа-
ний (в первую сотню – 31), около 140 китайских (в первую сотню – 8) и око-
ло 100 немецких (в первую сотню – 7) [35]. Кроме того на западе существует
мощная поддержка бизнеса со стороны регуляторов, в отличие от российско-
го, задыхающегося от налогов и невозможности получать дешёвые кредиты.
Долговая зависимость наших компаний от транснациональных банков и де-
понирование российских финансовых резервов на зарубежных счетах приве-



ли к типично российскому парадоксу, когда изобилие ликвидности не прино-
сит пользы российской экономике, а работает на западную.

Для того чтобы избежать кабальных условий вступления в ВТО с пер-
спективой превращения России в сырьевой придаток транснациональных
компаний с внешним управлением, необходима была тщательная подготовка
с выработкой необходимого комплекса протекционистских мер. Однако это-
го сделано не было. Пышные защиты диссертаций на тему о сугубо положи-
тельных последствиях вступления России в ВТО имели место, а серьезного
обсуждения данного вопроса научной общественностью не проводилось.

Было бы целесообразно изучить и исторический опыт России, в част-
ности реформу по введению золотого червонца, подготовленную министром
финансов С. Витте. Оценка этого факта неоднозначна. По мнению В. Катасо-
нова, компания по навязыванию России золотой валюты в конце XIX века
очень напоминает компанию по втягиванию России в ВТО в начале XXI века
[10]. При этом автор ссылается на труды русского экономиста С.Ф. Шарапо-
ва, который предвидел национальную катастрофу (две революции 1917 г.) в
результате реформы С. Витте. Однако есть и другое мнение в экономической
литературе, которое преобладает. Большинство учёных считает, что С.Ю.
Витте обеспечил создание национальной промышленности именно введени-
ем жесткой протекционистской политики. Более того, именно это и позволи-
ло привлечь в достаточном количестве иностранных инвесторов к участию в
развитии промышленности Российской империи [11, с. 64].

Разное толкование фактов российской истории и специфика россий-
ской экономики в современных условиях обуславливают необходимость
тщательного изучения и более осторожного подхода к решению такого важ-
ного вопроса, как членство России в ВТО. Ответственность за подготовку
была возложена на Министерство экономического развития, которое опира-
лось на два документа: работа Национального инвестиционного совета и
РАН «Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО», и
исследование Государственного университета - Высшей школы экономики
«Разработка прогнозов социально-экономических последствий вхождения
России в ВТО».

Первый из указанных документов датирован 2002 г., в его разработке
приняли участие видные ученые и специалисты ведущих научных институ-
тов РАН, руководители крупнейших банков и промышленных объединений
страны. Прогноз построен по 2010 г. включительно. В докладе содержится
«итоговый вывод о том, что присоединение России к ВТО не принесет каких-
либо фатальных негативных последствий для отечественной экономики. По-
следняя в перспективе может оказаться и в выигрыше, в т.ч. и потому, что
как член ВТО страна получит систематизированный блок современного де-
лового законодательства, сопоставимого с мировым». Однако присутствует
перечень мер и действий, обязательных с точки зрения Российской академии
наук [16, с. 11-12], но оказавшихся за рамками предвступительных мероприя-
тий.



С текстом второго из указанных документов, также датированного
2002 годом, ознакомиться не удалось. На официальном сайте НИУ ВШЭ ука-
зано, что исследование выполнено под руководством А.В. Данильцева; из
аннотации следует, что «по проекту подготовлены аналитические и расчет-
ные материалы, включающие прогнозы последствий присоединения России к
Всемирной торговой организации в социальной сфере (в области развития
рынка труда, в области торгового режима, в области промышленности, эко-
номического развития, доходов и мер социальной защиты), в том числе на
уровне регионов» [32].

Понятно, что переговоры о вступлении России в ВТО охватывают зна-
чительный период времени, но опираться на расчеты десятилетней давности
при существенном изменении экономической ситуации представляется неце-
лесообразным. За указанный период времени изменился даже классификатор
с Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) на
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК-
ВЭД), а расчеты в первом документе выполнены в соответствии с ОКОНХ
[18].

Анализ современных материалов, представленных на официальном
сайте Минэкономразвития в разделе «Внешнеэкономическая деятельность» и
его рубрике «Присоединение России к ВТО» [29], позволяет утверждать об
их абсолютной идентичности. В материалах содержатся интервью директора
Департамента торговых переговоров М.Ю. Медведкова, касающихся сле-
дующих вопросов: история присоединения, плюсы и минусы для России, и, в
частности, для бизнеса, кадровые проблемы и пр. [5; 14; 20; 21]. Было офици-
ально заявлено о завершении работ над проектом стратегии защиты нацио-
нальных интересов России в ВТО, которая определяет ключевые элементы ее
позиционирования в ВТО, принципы выработки конкретных позиций [4]; об
обсуждении этой стратегии с бизнесом, Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) [2]. На сайте размещено тезисное описание
стратегии, без каких-либо вычислений и прогнозов [24]. На вопрос: сущест-
вуют ли расчеты, как ВТО скажется на росте экономики, М.Ю. Медведков
сообщил, что «расчетов много, они разновекторные. Суммируя их результа-
ты, можно утверждать, что в долгосрочном плане итоги членства в ВТО бу-
дут для экономики нейтрально-позитивными, а влияние на нее других, вневэ-
тэошных факторов, окажется более сильным. При самом негативном сцена-
рии потери ВВП могут составить до 0,5 процента его роста» [3]. По мнению
министра А.Р. Белоусова, Россию после   вступления в ВТО ожидают хоро-
шие перспективы, следует развенчать мифы о вступлении в организацию, все
трудности преодолимы [6]. К сожалению, развенчать мифы и слухи в эконо-
мике «на пальцах» и примерах по снижению пошлин на определенные виды
товаров невозможно. На наш взгляд, требуется разработать долгосрочную
экономически обоснованную стратегию развития Россия в результате при-
соединения к ВТО с конкретными расчетами, направленными на максималь-
ное снижение себестоимости продукции в целях повышения ее конкуренто-
способности. В одном из разделов стратегии должны быть выполнены вы-



числения в разрезе основных видов экономической деятельности. Возможно,
какие-либо расчеты Министерством проводились, но тогда почему бы их не
сделать предметом научного и общественного обсуждения? Тогда удалось бы
избежать множества вопросов.

Между тем, существуют другие прогнозы. Например, по расчетам Ин-
ститута народно-хозяйственного прогнозирования РАН, из-за роста импорта
вследствие вступления в ВТО Россия ежегодно будет терять 7,2 млрд. долл.
(или 1% ВВП), причем 4 млрд. долл. придется на российский аграрный сек-
тор. По прогнозам Российской сельскохозяйственной академии, потери дохо-
дов российского агропрома в период 2013-2020 гг. могут составить 1 трлн.
руб. [25, с. 6].

Российская финансовая система должна выполнить двоякую задачу:
обеспечивать собственную конкурентоспособность и удовлетворять потреб-
ности реального сектора экономики в финансово-кредитных ресурсах. При
этом не потерять национального суверенитета. Опасность со стороны транс-
национальных банков заключается в их стремлении и способности контроли-
ровать движение международного капитала через кредитную политику от-
дельных стран, которые попадают в финансовую зависимость от интересов
этих компаний.

Следует внести изменения [8] в Федеральный закон «О банках и бан-
ковской деятельности» от 10.07.2001 г. № 86-ФЗ и «Об организации страхо-
вого дела в РФ» от 27.11.1992 г. № 4015-1 в соответствии с положениями
Доклада Рабочей группы по присоединению РФ к ВТО. Суть поправок в
применении требования величины уставного капитала на недискриминаци-
онной основе, как к государственным, так и частным банковским и страхо-
вым структурам. Если величина иностранного капитала превышает 50%, то
его размер рассчитывается по определенной формуле. Несмотря на то, что
вступление в ВТО дает финансовому сектору определенный опыт по техно-
логии и конкуренции, следует запретить открывать на территории РФ филиа-
лы иностранных банков в качестве субъектов регулирования других стран.
Филиалы иностранных страховщиков должны находиться под юрисдикцией
РФ, а ограничения касаться страхования жизни, государственных и муници-
пальных поставок [19].

Членство России в ВТО предполагает принятие ею положений, разра-
ботанных такими международными организациями, как МВФ, Всемирный
банк, Базельский комитет, FATF, ОЭСР. Базельский комитет по банковскому
надзору был создан в 1975 г. и за время своего существования подготовил
три отдельных документа – Базель I, Базель II, Базель III, направленных на
установление минимальных требований к достаточности банковского капи-
тала, усиление банковского надзора и др. Реакцией Базельского комитета на
мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. было создание до-
кумента Базель III, который предлагает новые стандарты капитала, «леве-
ридж» (соотношение заемного и собственного капитала) и ликвидности для
усиления регулирования, надзора и риск – менеджмента в банковском секто-
ре. Ключевым элементом Базельских соглашений является создание в каж-



дом банке внутренней системы оценки кредитных и операционных рисков,
которые позволят банкам рассчитывать необходимый размер собственного
уставного капитала [34].

Для того чтобы российская банковская система смогла безболезненно
встроиться в международную финансовую систему, необходимо осуществить
ряд мер, направленных на активную капитализацию банковского сектора за
счет внутренних источников, на развитие системы рефинансирования ЦБ
коммерческих банков, на усиление кредитной деятельности банков, как крат-
косрочной, так и особенно – долгосрочной, на расчистку коммерческих бан-
ков от «плохих» долгов. Присутствие иностранного капитала в капитале рос-
сийских банков должно регулироваться квотами.

Следует разработать и принять изменения в Федеральные законы «О
рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39 – ФЗ, «Об организованных тор-
гах» от 21.11.2011 г. №325 – ФЗ о применении ограничений в 20% на доле-
вую собственность фондовых бирж для иностранных и отечественных инве-
сторов, также и к другим видам альтернативной торговли. С учетом того, что
процедура лицензирования сама по себе не является ограничением для пре-
доставления услуг, необходимо внести изменения в акты, регулирующие ли-
цензирование видов деятельности, к которым не применяется закон «О ли-
цензировании».

Не вызывает сомнения тот факт, что для успешной конкуренции в ус-
ловиях ВТО предприятиям нужен доступ к дешевым и длинным кредитам...
В результате присоединения к ВТО для российских и иностранных компаний
должны быть выравнены условия конкуренции. Доступ к деньгам - один из
важнейших факторов конкурентоспособности. Государство должно обеспе-
чить выполнение этого условия.

Уровень кредитной ставки в России, хотя и снизился в 2011 г. трое-
кратно по сравнению с уровнем 2000 г. с 21,7% до 7% годовых для долго-
срочных кредитов [1]1,  остается очень высоким для подавляющего большин-
ства отраслей российской экономики, уровень рентабельности которых нахо-
дится либо ниже, либо на уровне ставки, либо незначительно ее превышает.
Семь процентов – средняя величина, а в каждом конкретном случае при пре-
доставлении кредита учитываются срок, финансовая репутация, прозрач-
ность компании,  цели кредитования: пополнение оборотных средств, про-
ектное финансирование, бриджевые кредиты, облигации; наконец, уровень
мотивированности и компетентности менеджмента. В отличие от Банка Рос-
сии, центральные банки ведущих стран мира придерживаются политики ну-
левых и невысоких реальных процентных ставок: Япония – 0,1-0,2%, США –
0,2-0,3%, Великобритания – 0,5-0,6%, Еврозона – 0,8% [27].

Анализ современной документации, разработанной Министерством
экономического развития в области ВТО, в частности «Об итогах перегово-
ров по присоединению России к ВТО», позволяет утверждать о недостаточ-
ной проработке вопросов налогообложения. В трех основных соглашениях

1 Рассчитана как средневзвешенная величина ежемесячных процентных ставок за указанный период



ВТО: Генеральном соглашении о тарифах и торговле (ГАТТ), Генеральном
соглашении о торговле услугами (ГАТС) и Соглашении о субсидиях и урав-
новешивающих мерах (ASCM) дефиниция «налог» довольно часто применя-
ется. При этом отметим, что у всемирной торговой организации свой взгляд
на определение налога. «Поскольку основной целью ВТО является снятие
дискриминационных торговых мер, то именно в этом контексте ВТО и рас-
сматривает концепцию налога, концентрируя свое внимание только на тех
налогах, которые создают дискриминационный торговый барьер. … В стра-
нах-членах ВТО торговые соглашения традиционно связываются с косвен-
ными налогами в форме таможенных пошлин (таможенные тарифы или дру-
гие налоги при пересечении границы) и с внутренними косвенными налогами
(НДС, налог с продаж, акцизы и налоги со сделок). Общей для всех этих на-
логов является прямая связь с торговыми операциями, касающимися импор-
тированных, экспортированных или внутристрановых продуктов» [23, с. 40].
Следует отметить, что в Российской Федерации доходы от внешнеэкономи-
ческой деятельности с 01.01.2006 г. выведены из состава налоговых плате-
жей, при этом они обеспечивают существенные поступления в бюджет. По-
этому, на наш взгляд, при решении споров по вопросам налогообложения,
придется исходить из определения налога, принятого в ВТО, а не в России,
что представляется серьезной проблемой.

Основными положениями при вступлении в ВТО являются: обеспече-
ние доступа на рынок товаров (импортные пошлины1, тарифные квоты2, обя-
зательства по поддержке сельского хозяйства3, экспортные пошлины1), обес-

1 Перечень обязательств по доступу на рынок товаров  охватывает 11 567 тарифных линий. В целом по та-
рифу снижение средневзвешенной ставки от текущего состояния до конечного уровня связывания, согласо-
ванного в переговорах по присоединению России к ВТО, составит порядка 3 процентных пунктов. Анало-
гичное снижение наблюдается в части промышленных товаров. В части сельскохозяйственных товаров и
продовольствия снижение составит несколько большую величину – порядка 4,4 процентных пункта. Мак-
симальная сумма таможенных сборов за оформление товаров в РФ снизится в 3,3 раза, до 30 тыс. рублей с
нынешних 100 тыс. рублей, с момента присоединения России к ВТО. Структура таможенных сборов ме-
няться не будет, поскольку Россия доказала, что существующая процедура не нарушает принципы ВТО. Но
страна обязана по запросу членов Всемирной торговой организации предоставлять информацию о том, как
формируются и взимаются таможенные сборы.
Сохранится возможность использования комбинированных ставок таможенных пошлин, являющихся как
инструментом борьбы с занижением таможенной стоимости при осуществлении таможенного оформления
внешнеторговых поставок, так и, в определенной мере, дополнительным  средством защиты отечественного
рынка от массированных импортных поставок дешевых товаров, оказывающих серьезное конкурентное дав-
ление на отечественное производство.
Информация о ставках импортных пошлин на товары ВЭД как на момент присоединения к ВТО, так и после
переходного периода будет открытой только после завершения переговорного процесса по присоединению.
2 Результатом достигнутых договоренностей является возможность для России иметь уровень тарифной за-
щиты внутреннего рынка не ниже ныне действующего. Имеет место перечень тарифных уступок России,
который в настоящее время носит конфиденциальный характер и для широкого ознакомления не предназна-
чен.
3 Переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение договоренностей по объему внут-
ренней поддержки сельского хозяйства в рамках «янтарного ящика» (меры поддержки, оказывающие иска-
жающее влияние на торговлю). Обязательства по объемам «янтарного ящика» фиксируются для каждого
члена ВТО в виде агрегированных мер поддержки (далее – АМС). Россия принимает обязательство о связы-
вании объема АМС на уровне 4,4 млрд. долл., что соответствует базовому периоду 2006-2008 гг. Однако
сразу после присоединения России к ВТО разрешенный уровень поддержки составит 9 млрд. долл. США,
который постепенно будет сокращаться до связанного уровня 4,4 млрд. долл. (то есть фактически после
присоединения уровень поддержки, соответствующий базовому периоду, не сокращается, а  увеличивается).



печение доступа на рынок услуг. Но национальная конкурентоспособность
экспортируемых товаров и услуг, возможности той или иной страны выво-
зить капитал за рубеж зависят не только от эффективности национального
хозяйства, но и от степени обремененности его налогами. Отчасти это смяг-
чается стимулированием внешнеэкономической деятельности национальных
фирм, осуществляемым, в частности, при помощи налоговых льгот.

По заявлению Минэкономразвития, налоговое законодательство при
вступлении в ВТО претерпит незначительные изменения. Они будут касаться
устранения дискриминации иностранных товаров при применении отдель-
ных налоговых льгот. Налогообложение российских и импортных товаров
должно быть унифицировано с момента присоединения РФ к ВТО. До сих
пор ряд сельскохозяйственных товаров в отдельных случаях не облагался
НДС, то же самое касалось ряда товаров из-за границы в рамках сотрудниче-
ства в области космических исследований. С момента присоединения к ВТО
такая практика должна прекратиться.

Изменится система лицензирования импорта алкоголя, фармацевтиче-
ской продукции, а также устройств с криптографическими функциями. В на-
стоящий момент организации должны иметь соответствующие лицензии на
импорт этой продукции, но после присоединения к ВТО импортные лицен-
зии не потребуются. Для выпуска товаров в свободное обращение на рынке
необходима будет лицензия на осуществление данного вида деятельности,
например на торговлю алкоголем.

Одним из главных условий присоединения России к ВТО является
приведение отечественного налогового законодательства и практики регули-
рования внешнеэкономической деятельности в соответствие с нормами и
правилами ВТО. В области налогообложения необходимо обратить внимание
на следующие проблемы и решить указанные вопросы.

На наш взгляд, процедура проработки налогового законодательства РФ
и стран – членов ВТО заслуживает более подробного анализа. Министерству
экономического развития Российской Федерации необходимо опубликовать
заверенный перевод на русский язык полного текста Протокола о присоеди-
нении Российской Федерации к Всемирной торговой организации, подписан-
ного 16 декабря 2012 года. Как указано выше, эта работа не выполнена к ян-
варю 2013 г.

Для выработки налоговой стратегии при вступлении России в ВТО
следует оценить налоговую нагрузку в разрезе основных видов экономиче-
ской деятельности и отраслей промышленности, чтобы определить «группу

1 Обязательства предусматривают «связывание» и  сокращение  ставок пошлин на определенный список
товаров (порядка  700 тарифных линий). В данный список вошли все товары, в отношении которых действо-
вали экспортные пошлины на май 2004 г.
На нефть и нефтепродукты предусмотрено применение особой формулы расчета ставок, аналогичной при-
меняемой в настоящее время. На природный газ зафиксировано применение ставки 30% без обязательств по
снижению ставок. Сохранится возможность применения экспортных пошлин, использующихся как для ре-
гулирования объемов вывоза сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства на внутреннем рын-
ке, так и для обеспечения поступлений в федеральный бюджет дополнительных доходов от экспорта, обра-
зующихся на базе разницы внутренних и экспортных цен.



риска», налогообложение которой избыточно и может существенно снизить
конкурентоспособность по сравнению с аналогичными зарубежными видами
деятельности. Совокупная налоговая нагрузка рассчитывается по данным
формы № 1-НОМ Федеральной налоговой службы [30]. Поскольку для Рос-
сии характерна фрагментарность системы управления налоговым процессом,
отдельные виды налоговых платежей планируются, администрируются и
контролируются различными министерствами и ведомствами; имеет место
изменение структуры бюджетных доходов. Например, поступление доходов
от внешнеэкономической деятельности контролирует Федеральная таможен-
ная служба [31], что затрудняет получение официальной статистической ин-
формации о фактических выплатах таможенных пошлин в разрезе основных
видов экономической деятельности1.

Особого внимания потребует НДС. В соответствии со Ст. 3 ГАТТ «На-
циональный режим в отношении внутреннего налогообложения и регулиро-
вания», налогообложение сделок с товарами в соответствии с национальны-
ми правилами (внутренние косвенные налоги) не может зависеть от того, яв-
ляется ли товар отечественным или импортным. Иными словами, таким об-
разом, ВТО препятствует дискриминационному налогообложению [23, с. 40].
По нашему мнению, следует провести:

v сопоставление объекта налогообложения НДС и объекта, свободно-
го от налогообложения НДС номенклатуры ввозимых товаров на
территорию Российской Федерации и иные территории, находящие-
ся под ее юрисдикцией (текст подпункта 4 пункта 1 статьи 146 На-
логового Кодекса РФ (НК РФ) и ст. 150 НК РФ) с  налоговым зако-
нодательством стран, входящих в ВТО.

v сопоставление российского налогообложения ввоза-вывоза (ст. 151
НК РФ) с налогообложением ввоза-вывоза стран, входящих в ВТО.
По нашему мнению, подпункт 1 пункта 1 ст. 151 НК РФ, в котором
говорится, что при ввозе товаров на территорию Российской Феде-
рации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, «при
помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внут-
реннего потребления налог уплачивается в полном объеме» (10 или
18% (подпункт 5 п.3 ст. 164 НК РФ)), требует изменения. Следует
дифференцировать налоговые ставки не только по видам ввозимых
товаров и продукции, но и в зависимости от их отраслевой принад-
лежности, исходя из экономического положения соответствующих
видов деятельности в РФ, но с учетом уровня налогообложения та-
ких товаров в странах, входящих в ВТО.

В монографии [28] указано, что ГАТТ может ограниченно применяться
к дискриминационным прямым налогам. В отличии от ГАТТ, правила ГАТС
распространяются не на налоги и таможенные пошлины, а на «меры, влияю-

1 На официальном сайте указано, что доступ к данным таможенной статистики внешней торговли России
предоставляется федеральным органам власти, иностранным и международным организациям в соответст-
вии с заключенными соглашениями и оформляется письмом на руководителя ФТС. К сожалению, бланк для
заполнения к соглашению недоступен.



щие на торговлю услугами» (ст. 1, XVII ГАТС), которые означают «любую
меру стороны соглашения в форме закона, постановления, правила, процеду-
ры, решения административного действия или в любой другой форме» (Ст.
XXVIII (а) ГАТС). «Поэтому любая мера, в том числе налоговая, применен-
ная к услугам или к тем, кто их оказывает, может потенциально нарушить
принцип наиболее благоприятствуемой нации ГАТС и национальные прави-
ла. Применение принципов недискриминации содержит, однако, значитель-
ные исключения, включая оговорки о прямых налогах (ст. XiV (e), XXII (3),
XIV (d) ГАТС).» [23, с. 40]. К прямым налогам относятся «все налоги с обще-
го дохода, со всего капитала или с элементов дохода или капитала, включая
налоги на поступления от отчуждения собственности, налоги на недвижи-
мость, наследство и дарение, и налоги на общую сумму жалованья или зара-
ботной платы, выплаченной предприятиями, а также налоги на прирост капи-
тала» (ст. XXVIII (о) ГАТС).

В российской научной литературе встречается большое разнообразие
налоговых классификаций [7, с. 45; 12, с. 106], в соответствии с которыми к
прямым налогам, в принципе, относятся все выше перечисленные по прави-
лам ВТО. Однако в целях повышения безопасности отечественного произво-
дителя следует еще раз досконально проанализировать тяжесть его налого-
обложения по сравнению с зарубежными коллегами.

В целях предотвращения нанесения серьезного ущерба национальным
производителям товаров и нарушения нормального состояния платежного
баланса, принимая во внимание величину установленных импортных и экс-
портных пошлин, политику квотирования1, наконец, обязательства по под-
держке сельского хозяйства, следует предусмотреть комплекс налоговых
льгот для видов экономической деятельности и отраслей промышленности,
продукция которых может существенно пострадать от импорта.

Необходимо устранить унифицированность российской системы нало-
гообложения (неравномерность распределения налоговой нагрузки по отрас-
лям и видам экономической деятельности), превалирование фискальной
функции над стимулирующей; сократить высокий удельный вес затрат на на-
логовое администрирование; разработать комплексный налоговый подход к
формированию эффективного стимулирования видов экономической дея-
тельности и отраслей промышленности, уровень налоговой нагрузки которых
является высоким.

При осуществлении финансово-экономической интеграции России сле-
дует уделять особое внимание переходу на международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО).

Вопросы конкурентоспособности российской системы налогообложе-
ния в свете предстоящего вступления в ВТО стали предметом обсуждения на
парламентских слушаниях, организованных Комитетом по бюджету и нало-
гам в Государственной Думе 30 мая 2012 г. По мнению председателя Коми-

1 Проект Перечня уступок и обязательств России по товарам представляет собой консолидацию результатов
двусторонних (с 57 членами ВТО) и многосторонних переговоров по доступу на рынок товаров, которые
проходили в период с 1998 по 2007 гг.



тета Государственной Думы по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству И.Н. Руденского, «конкурировать на миро-
вом рынке России приходится с развивающимися государствами, козырем
которых выступают низкие ставки налогообложении и инвестиционные
льготы….  Заслуживает поддержки в первую очередь сельское хозяйство»,
следует решить проблему «с просроченной кредитной задолженностью и со-
хранять нулевую ставку обложения прибыли фермерских хозяйств. И.Н. Ру-
денский отметил также острейший дефицит квалифицированных специали-
стов по брендам, продвижению продукции, международному праву и ряду
других направлений, которые препятствуют успешной интеграции россий-
ской экономики в мировую» [15, с. 35].

Опасность превращения России в сырьевой придаток запада не единст-
венная в результате вступления в ВТО. Вполне вероятно, что наша страна
превратится в гигантский рынок сбыта сельскохозяйственной продукции для
развитых стран. Отмена или сокращение таможенных пошлин и импорт про-
довольствия угрожают национальной безопасности страны. По расчетам пер-
вого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам
А. Хайруллина, наши пашни могут прокормить 1,3 млрд. чел., а по факту мы
не можем обеспечить продовольствием 140 млн. [13]. Как показали исследо-
вания Всероссийского института аграрных проблем и информатики, либера-
лизация российского рынка по правилам ВТО убьёт остатки конкурентоспо-
собности нашего аграрного сектора. Правилами ВТО запрещено прямое фи-
нансирование сельского хозяйства, применяются только косвенные меры
поддержки сельхозпроизводителей: финансирование целевых программ раз-
вития отрасли; выделение субсидий для производства отдельных видов про-
дукции и технологических субсидий для приобретения новой техники в ли-
зинг; субсидирование процентной ставки по коммерческим кредитам; под-
держка НИОКР и укрепление кадрового потенциала [9, с. 131]. Лауреат Но-
белевской премии по экономике 2001 г. Джозеф Стиглиц, говоря о ВТО,
справедливо отметил: «эта организация стала наиболее наглядным символом
глобальных несправедливостей и лицемерия передовых промышленных
стран. Проповедуя необходимость отказа от субсидирования производства,
сами они продолжали предоставлять миллиардные субсидии своим ферме-
рам» [13]. Об указанном факте красноречиво свидетельствует статистика.
Размер государственных дотаций из расчета долл./га посевной площади в
странах ЕС составил 1386, в США – 136, в Канаде – 123, В Австралии – 94, в
России – 72 [25, с. 6]. В первые  месяцы членства в ВТО российские произво-
дители сельскохозяйственной продукции ощутили серьезное давление со
стороны конкурентов Финляндии, Прибалтики и стран СНГ. Импортная про-
дукция молочного и мясного животноводства серьезно потеснила отечест-
венные продукты. С 1 января 2013 г. по условиям ВТО сельхозпроизводители
должны покупать мировые удобрения по мировым ценам, что приведет к по-
вышению цен на российскую продукцию на 35-40%. За шесть лет действия
национальной программы развития агропромышленного комплекса на созда-
ние свиноводства «с нуля» было потрачено 200 тыс. млрд. руб., были по-



строены огромные современные свинокомплексы. Теперь, после вступления
в ВТО, ввиду резкого снижения сверхквотной ставки ввозной таможенной
пошлины на свинину, ее импорт увеличился на 50%. В этой ситуации отече-
ственные производители просто не выдержат конкуренции. От присоедине-
ния к ВТО пострадали и производители сельхозтехники. В 2009-2011 гг. им-
порт зерноуборочных комбайнов в страны таможенного союза вырос на
19,9%, а в первом полугодии 2012 г. – на 92,3% (к тому же периоду 2011 г.) В
итоге их внутреннее производство упало на 14,4%, продажи – на 43,4%, то-
варные запасы выросли на 67,4%. В связи с этим Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК) приняла решение о введении предварительной специальной
защитной пошлины на импорт комбайнов в Таможенный союз в размере
27,5% [22]. Считаем, что это своевременная и положительная мера, но недос-
таточная. По мнению совладельца «Ростсельмаша» К. Бабкина, отрасль рас-
считывает и на другие меры поддержки со стороны государства: субсидиро-
вание процентных ставок по инвестиционным кредитам, снижение стоимости
заёмных средств, поддержка экспорта и др. Конкуренция налицо, последст-
вия предсказуемы.

Основным преимуществом от вступления в ВТО является обеспечение
равных условий для производителей. По заявлению Минэкономразвития,
«членство в ВТО открывает для нашего бизнеса принципиально новые воз-
можности. Главный плюс - стабильность правил торговли, прозрачность за-
конодательства и административных процедур. Создаются и лучшие условия
для доступа на внешние рынки, поэтому компании могут рассчитывать на
развитие своих экспортных программ. Для отдельных предприятий могут
возникнуть и риски, связанные, прежде всего, со снижением тарифных и дру-
гих барьеров при импорте. У правительства, Таможенного союза есть инст-
рументы их нейтрализации. Но инициатива их применения - в руках бизнеса»
[3]. На практике громоздкость отечественного налогообложения, неразви-
тость системы страхования, отсутствие нормальных налоговых и кредитных
условий для производителей и серьезной поддержки со стороны государства,
иными словами – отсутствие цивилизованных условий для ведения бизнеса и
программы государственной защиты производителя – предполагает не созда-
ние конкуренции, а экономическое закабаление. Первые месяцы членства в
ВТО показали полную нежизнеспособность правительственных инструмен-
тов по защите отечественного производителя.

В материалах, представленных на официальном сайте Министерства
экономического развития, указывается, что «следствием либерализации дос-
тупа товаров и услуг на российский рынок после присоединения станет даль-
нейшее развитие рыночных отношений и создание адекватной конкурентной
среды в экономической сфере, что в итоге сформирует новые условия дея-
тельности для ряда секторов и подотраслей российской экономики». Следует
отметить, что большинство видных ученых-экономистов и политических
деятелей такого оптимизма по-прежнему не разделяют, но обратной дороги
нет.
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ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ РОССИИ И СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ЧАСТЬ I1

В статье рассматриваются перспективы интеграции транспортных сис-
тем России и стран Восточной Азии по важнейшим направлениям сотруд-
ничества, прежде всего, путём модернизации и расширения сухопутных по-
граничных переходов с Китаем, Монголией и КНДР. Рассматриваются пер-
спективы развития региональных транспортных коридоров «Приморье-1»,
«Приморье-2», Туманганского транспортного коридора, восстановления
движения по Транскорейской магистрали, модернизации Трансмонгольского
железнодорожного моста. Особое внимание уделено возможности исполь-
зования Северного морского пути для доставки грузов по маршруту Азия –
Европа. В плане развития транзитных воздушных перевозок упор сделан на
проблемах формирования узловых аэропортов в Сибири и на Дальнем Восто-
ке.

TSVETKOV V.A., ZOIDOV K. KH., MEDKOV A.A.

MAIN TRENDS OF RUSSIAN AND EASTERN ASIA TRANSPORT SYS-
TEM INTEGRATION. PART I

This article is devoted to the description of the main prospects of Russian and
Eastern Asia transport system integration due to the important trends of coopera-
tion by used of modern and spread system of land border crossings with Chine,
Mongolia and North Korea. It’s shown the prospects of the regional transport cor-
ridor such as «Primorye-1», «Primorye-2» and Tumen transport corridor devel-
opment; restore of the traffic on the Trans-Korean Railway, Trans-Mongolian
railway bridge modernization. Special attention is paid to the possibility of the
Northern Sea Route use for the goods transportation on the Asia – Europe route.
The plan of development focuses the transit air transport formation of hub airports
in Siberia and the Far East.

Ключевые слова: транзитные перевозки, стран Восточной Азии, интеграция
транспортных систем, высокотехнологическое производство, инновационное
развитие, транспортное машиностроение, мировой экономический кризис,
модернизация, глобализация.

Key words: transit in the East Asia, the integration of transport systems, high-tech
production, innovative development, transportation engineering, the global eco-
nomic crisis, modernization, globalization.
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№ 12-02-00279-а) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-00299-а).



Введение
Развитие транзитных перевозок по международным транспортным ко-

ридорам, проходящим по территории России, происходит в условиях конку-
ренции государств, регионов, крупных транспортных компаний, предлагаю-
щих грузоотправителям и грузополучателям воспользоваться их рыночными
преимуществами. Ключевая роль направления «Восток – Запад» в движении
экспортно-импортных потоков обуславливает необходимость и актуальность
взаимодействия транспортно-дорожных комплексов России, Украины и Бе-
лоруссии. Кроме того, развитие МТК в этих странах определяется  конку-
рентным характером ряда транспортных проектов в рамках направления
«Север – Юг» [1-5]. В связи с этим, особенно актуальным являются перспек-
тивы интеграции транспортных систем России и стран Восточной Азии по
важнейшим направлениям сотрудничества, прежде всего, путём модерниза-
ции и расширения сухопутных пограничных переходов с Китаем, Монголией
и КНДР.

Протяженность границы России и Китая составляет более 4 тыс. км. На
КНР приходится свыше 70 % товарооборота регионов Сибири и Дальнего
Востока, причём в Забайкальском крае, Амурской области и Еврейской авто-
номной области эта доля составляет от 93 до 97% [6]. Жители Сибири и
Дальнего Востока предпочитают ездить на отдых страны Восточной и Юго-
Восточной Азии. Например, в 2009 г. в Китае побывало более 2,5 млн рос-
сийских граждан. Однако, инвестиционное сотрудничество России и Китая
находится на низком уровне (на начало 2011 г. объем прямых китайских ин-
вестиций в Россию составлял около 2,6 млрд долл., а российских инвестиций
в КНР – около 1 млрд долл.).

Привлечение инвестиций из стран Восточной Азии в развитие Сибири
и Дальнего Востока должно сопровождаться инфраструктурным обеспечени-
ем инвестиционных проектов компаний. Так, китайские компании заинтере-
сованы в получении российских сырьевых ресурсов и поставках в Россию
машин и оборудования. Например, группа компаний «Петропавловск» при-
влекла китайский капитал для строительства в Еврейской автономной облас-
ти (ЕАО) Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. При этом
оборудование, техника, строительные материалы, отправителем которых вы-
ступает китайская компания «Сина Транс», должны поступать через желез-
нодорожный пункт пропуска (ЖДПП)  Суйфэньхэ – Гродеково. В рамках
реализации проекта строительства ГОКа планируется открыть новый ЖДПП,
а также построить мостовой переход Нижнеленинское – Тунцзян и походы к
нему для экспорта железорудной продукции в Китай.

Предполагается, что в 2012 г. начнутся работы по освоению Огоджин-
ского месторождения угля (проектной мощностью – 30 млн тонн угля в год)
на севере Амурской области с участием угольной корпорации Китая
«Шэньхуа». Инфраструктурное обеспечение реализации проекта предполага-
ет строительство железной дороги Февральск (БАМ) – Огоджа протяженно-
стью 120 км. Освоение месторождения приведёт к существенному увеличе-
нию объёмов перевозок грузов по восточному участку БАМа, а станция Фев-



ральск станет крупным железнодорожным узлом. В Амурской области будут
созданы 3 тыс. новых рабочих мест, в бюджет будет поступать  около 1,5
млрд налоговых поступлений в год [7].

В Китае граничащие с Россией районы находятся в центре государст-
венной политики, направленной на выравнивание темпов и уровней социаль-
но-экономического развития страны. Дело в том, что приморские районы на
востоке и юго-востоке страны, а также крупнейшие центры экономической
активности (Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, Далянь, Циндао, Ухань, Нанкин, Гу-
анчжоу, Шэньчжэнь и др.), по уровню жизни и темпам экономического роста
далеко опередили внутренние регионы, которые испытывают недостаток ин-
вестиций и другие трудности.

Современная концепция развития Китая направлена на преодоление
существующих перекосов. Государственная экономическая политика, делая
упор на ускоренное развитие специальных экономических зон приморской
части страны, одновременно требует особого внимания  к развитию внутрен-
них районов страны и решения проблем промышленного развития северо-
восточных провинций Китая. Такая ситуация крайне благоприятна для Рос-
сии. В этой связи М.Л. Титаренко указывает, что российским интересам от-
вечает сценарий всестороннего взаимодействия и развития с Китаем. Особо-
го внимания заслуживают в этой связи одобренные руководством двух стран
планы состыковки программ подъёма Сибири и Дальнего Востока и сопре-
дельных территорий КНР [7, c. 145].

В настоящее время внешняя торговля Северо-Востока КНР осуществ-
ляется через порт Далянь. Обширные территории Северо-Востока Китая –
провинции Хэйлунцзян и Цзилинь и Автономный район Внутренняя Монго-
лия не имеют прямого выхода к морю. Удалённость промышленно развитых
центров региона ведёт к перегруженности железной дороги Харбин – Далянь,
автомобильной трассы на этом направлении и самого порта Далянь. В усло-
виях ограниченного количества железнодорожных погранпереходов и отсут-
ствия мостов через пограничные реки Амур, Аргунь и Уссури многие китай-
ские компании с Северо-Востока пытаются выходить к морю через другие
приморские порты (Тяньцзинь, Циньхуандао, Циндао) либо ищут новые ва-
рианты транспортировки грузов.

В этих условиях российские транспортные коммуникации (Транссиб,
БАМ) могут быть использованы для перевозок грузов из северо-восточных
провинций к морским портам Ванино, Находка, порт Восточный (Находка),
Владивосток, Посьет, Зарубино (морской порт в бухте Троицы). Это требует
дальнейшего расширения пропускной способности транспортных магистра-
лей на российско-китайской границе.

Правительство Китая выделило 10 приоритетных отраслей, поддержка
которых осуществляется посредством регулирования налогов, денежно-
кредитной политики, поощрения собственных инноваций и реструктуриза-
ции. В числе приоритетов – развитие чёрной и цветной металлургии, автомо-
билестроения, текстильной промышленности, производства оборудования,
судостроения, легкой промышленности, нефтехимии, электроники и логи-



стики. Логистика обеспечивает 16,5% добавленной стоимости в сфере услуг,
а её доля в ВВП Китая составляет 6,6% [7, c. 145].

Одним из перспективных направлений регионального взаимодействия
являются проекты создания и развития особых экономических зон (ОЭЗ). К
числу перспективных проектов относятся:

v проект особых экономических зон на российско-китайской границе
для объединения в территориально-экономические комплексы со-
предельных районов двух стран (Хэйхэ – Благовещенск, Суйфэньхэ
– Гродеково, Маньчжурия – Забайкальск и др.);

v Туманганский проект, предусматривающий создание обширной
транснациональной свободной экономической зоны от дельты реки
Туманной (Туманган) и порта Зарубино до порта Находка.

В начале 2009 г. администрация китайской провинции Цзилинь пере-
дала в администрацию Приморского края предложения о комплексном инве-
стировании китайской стороной модернизации портов Владивосток, Наход-
ка, Восточный и строительства глубоководного порта в Зарубино. В случае
реализации этих проектов можно было бы с помощью иностранных партнё-
ров провести реконструкцию предприятий на Дальнем Востоке, обеспечить
инвестиции, привлечь дополнительную рабочую силу из европейской части
России. Сопряжение программ развития смежных территорий двух стран
может включать привлечение китайских строительных организаций с целью
строительства социальных, коммунальных и инфраструктурных объектов
(жилье, дороги, аэродромы, мосты и т. п.). Необходимо сотрудничество и в
строительстве лесовозных дорог.

М.Л. Титаренко отмечает, что «важным направлением сотрудничества
для оживления делового климата Сибири и Дальнего Востока имеет сотруд-
ничество с КНР в развитии и модернизации транспортной инфраструктуры.
Значение транспортных коммуникаций для решения задачи состыковки раз-
вития Северо-Востока КНР и российского Дальнего Востока ставит во главу
угла проблему создания единых транспортных линий через пункты пропуска
на российско-китайской границе. Требуется модернизировать российские
железные дороги, ведущие от Транссиба к российско-китайской границе (Ка-
рымская – Забайкальск и Белогорск – Благовещенск), построить мосты через
реки Амур и Уссури (Благовещенск – Хэйхэ, Дуннин – Полтавка, Тунцзян –
Нижнеленинское и др.). Назрела необходимость форсированной реконструк-
ции и увеличения пропускной способности погранпереходов. При этом об-
щая модернизация приграничной транспортной инфраструктуры должна
включать развитие не только автомобильных и железнодорожных коридоров
(в частности, по линии Суйфэньхэ – Гродеково – Уссурийск). В повестке дня
стоят также вопросы повышения роли портов (по рекам Амур, Сунгари, Ту-
манная) и создания региональной сети воздушных перевозок между крупны-
ми региональными центрами двух стран» [7, с.246-247].

Автор недоумевает, почему российская сторона резко возражает про-
тив китайских инициатив по развитию транспортной инфраструктуры между



нашими странами, видимо, полагая, что по дорогам и через мосты можно пе-
ревозить лишь сырьевые ресурсы [7, с.256-257].

Ещё одним мотивом, препятствующим развитию транспортных комму-
никаций с Китаем, являются соображения военно-стратегической безопасно-
сти, которые, однако, можно отвести на второй план в условиях принятия
программы развития российских и китайских регионов.

При этом взаимодействие с КНР следует строить так, чтобы не только
привлекать китайский капитал в Россию, но и способствовать выходу рос-
сийского бизнеса на китайский рынок, прежде всего на Северо-Востоке и Се-
веро-Западе КНР. В интересах России способствовать реализации программ
ускоренного развития этих китайские регионов.

В числе первоочередных задач значатся мероприятия по облегчению
пропуска грузовых поездов через пограничные переходы. Нередко время их
простоя в ожидании прохождения таможенного контроля составляет 5-7 су-
ток. На действующих терминалах не хватает современных технических
средств для досмотра грузов и обработки подвижного состава, подъёмного
оборудования. По мнению президента ОАО «РЖД» В. Якунина, необходимо
добиваться сокращения сроков пропуска товаров и числа документов, пред-
ставляемых в этих целях, перехода к выборочному таможенному контролю с
использованием системы анализа и управления рисками.

Обустройство пограничных переходов включает: строительство совре-
менных и удобных офисных помещений, устройство инспекционно-
досмотровых комплексов (ИДК), оборудование их система связи, сигнализа-
ции. Вокруг таможенно-пограничного комплекса коммерческими структура-
ми должны быть созданы транспортно-логистические терминалы и другая
сервисная инфраструктура: гостиницы, кафе, магазины и т.д.

После образования Таможенного союза на рынке логистических услуг
усилилась конкуренция. Более привлекательная налоговая система Казахста-
на привела к тому, что бизнес стал перетекать туда. По оценкам, в настоящее
время три четверти грузов, идущих в Россию из Китая, оформляется в Казах-
стане [8]. В связи с этим строительство таможенных комплексов на границе
России и Казахстана несёт существенных риск для инвесторов.

Наоборот, модернизация сухопутных пунктов пропуска, транспортно-
логистических центров на границах с Китаем, Монголией и КНДР, развитие
глобальных и локальных международных транспортных коридоров в Сибири
и на Дальнем Востоке позволят вдохнуть новую жизнь в эти проблемные
территории.

В связи с этим в работе  рассматриваются следующие проблемы:
v современное состояние и направления модернизация пограничных

переходов и пунктов пропуска («сухопутных» портов) на границах
России и стран Восточной Азии;

v перспективы строительства новых пограничных переходов и разви-
тия железнодорожных подходов к существующим;



v история создания, планы и современное состояние локальных
транспортных коридоров в Северо-Восточной Азии и их соответст-
вие интересам России;

v современное состояние и перспективы развития транзитных перево-
зок по Северному морскому пути как кратчайшему морскому мар-
шруту между странами Восточной Азии и Европой;

v условия образования в Сибири и на дальнем Востоке международ-
ных узловых аэропортов в целях развития транзитных воздушных
перевозок пассажиров и грузов.

1. Модернизация сухопутных пограничных переходов
1.1. Забайкальск (Россия) – Маньчжурия (Китай)

В 2011 г. через станцию Забайкальск было перевезено 17,5 млн тонн
внешнеторговых грузов, что превышает уровень 2010 г. (без учета перевозок
нефти, которая с августа 2010 г. поставляется в КНР по нефтепроводу) на
44,8%. Объём перевозимых через станцию грузов составляет около 80% от
всего грузооборота между Россией и КНР.

Рост перевозок приводит к перегруженности станции. Отставание в
развитии инфраструктуры, значительная доля ручного труда приводит к то-
му, что в случае осуществления повагонных отправок ожидание перегруза
может занимать около недели. Кроме того, ежегодно погранпереход закрыва-
ется на две-три недели на проведение военных учений.

Реконструкция станции необходима для приёма грузов, которые будут
поступать после  реализации проекта строительства железной дороги Нарын
– Лугокан на основе государственно-частного партнёрства. Железная дорога
является инфраструктурной составляющей проекта по освоению нескольких
полиметаллических месторождений. В условиях мирового финансово-
экономического кризиса компания ОАО ГМК «Норильский никель» присту-
пила к разработке не пяти, как планировалось, а двух полиметаллических ме-
сторождений: Быстринского и Бугдаинского. Строительство железной дороги
протяженностью 223 км от станции Нарын, укороченной по сравнению с
первоначальным проектом до станции Газимурский Завод, началось в декаб-
ре 2008 г. и было закончено в июне 2012 г.

Развитие станции Забайкальск осуществляется за счёт средств ОАО
«РЖД» и его дочерних компаний, прежде всего ОАО «ТрансКонтейнер»,
средств государственного бюджета и частных инвесторов.

Прежде всего, повышению пропускных возможностей станции будет
способствовать реализация проекта «Комплексная реконструкция участка
Карымская – Забайкальск», включающего реконструкцию важнейших стан-
ций Карымская и Забайкальск. В 2013 г. в рамках проекта запланировано за-
кончить электрификацию участка Оловянная – Забайкальск. Электрификация
направления и развитие станции Забайкальск позволит вести поезда весом
6300 тонн до границы с Китаем. Железнодорожная станция (транспортный
узел) Карымская к 2015 г. должен перерабатывать более 120 поездов в сутки.
Кроме того, на участке предусматривается проведение работ по расконсерва-



ции ряда станций. Для повышения эффективности перевозочного процесса
необходимо построить не менее 15 диспетчерских съездов [9].

В 2011 г. в модернизацию станции Забайкальск было инвестировано
более 831 млн руб. Выполняемые в настоящее время работы заложат основа-
ния для строительства на станции сортировочной системы узкой колеи, что
станет адекватным ответом на развитие инфраструктуры на сопредельной
китайской стороне, где создаётся мощный грузовой терминал. Цель работ –
повышение эффективности перегрузки из состава в состав, сортировка, а
также хранение различных грузов.

Завершена реконструкция парка пограничного и таможенного контро-
ля, включающего в себя семь путей колеи 1520 мм и шесть путей колеи 1435
мм. На станции строится сортировочная система узкой колеи (1435 мм). По-
строены и сданы в эксплуатацию три новых пути узкой колеи, строятся два
выставочных парка по пять путей узкой и широкой (1520 мм) колеи, а также
соединительные пути, перегрузочные места и грузовой двор.

В 2013 г. планируется удлинение парка «Г» до 1050 метров и строи-
тельство нового сортировочного парка «И», на двенадцать путей колеи 1435
мм. На станции появятся сортировочные горки, парки таможенного и погра-
ничного контроля, будет производиться текущий отцепочный ремонт. Все
эти работы планируется завершить в 2015 г., после чего начнётся реализация
и проектирование второго этапа реконструкции нечётной системы колеи
1520 мм. Реализация одних только этих мероприятий позволит увеличить об-
работку вагонов с 200 до 600 штук в сутки [10]. Объёмы передачи поездов
между Россией и КНР составят около 45 пар в сутки, что превышает сущест-
вующие объёмы в 2,5 раза.

Планируется, что ЖДПП «Забайкальск» будет оснащён двумя стацио-
нарными инспекционно-досмотровыми комплексами для сканирования при-
бывающих и убывающих с российской территории железнодорожных соста-
вов, будет построена эстакада для контроля нефтеналивных грузов, парк
досмотра будет оборудован системами видеонаблюдения.

Дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций
(МЧ-5) станции Забайкальск является центром экономики одноимённого по-
сёлка, источником налоговых поступлений. Между правительством Забай-
кальского края, строительной корпорацией «Олимпик-Сити» и Внешэконом-
банком заключено трёхстороннее соглашение о финансировании проекта
развития приграничного посёлка. В случае реализации этого проекта Забай-
кальск должен стать вторым по значимости городом в крае с аэропортом, же-
лезнодорожным терминалом-вокзалом, ТЭЦ, промышленными предприятия-
ми и сетью туристических объектов, ориентированных на китайских тури-
стов. Между Забайкальском и Маньчжурией планируется запустить поезд-
«челнок», который будет курсировать каждый час, доставляя туристов из Ки-
тая в Россию и обратно. Прогнозный пассажиропоток составляет до 4 млн
человек в год [11].

1.2. Наушки (Россия) – Сухэ-Батор (Монголия)



Потенциальная пропускная способность пограничного перехода Науш-
ки  – Сухэ-Батор  составляет 14-15 пар поездов в сутки. В настоящее время
российскую границу пересекают 4 пары поездов в сутки [12]. В структуре
грузопотоков доминируют лесные грузы. Прогнозируется, что в 2012 г. объ-
ём грузоперевозок достигнет 4,2 млн тонн, в 2015 г. вырастет на 62%, в 2020
г. – на 207% [13].

ЖДПП «Наушки» нуждается в реконструкции. В частности, на разъез-
де Дозорный станции необходимо строительство здания пограничного кон-
трольного пункта и реконструкция автомобильной дороги до ст. Наушки. На
самой станции требуется строительство досмотрового парка с соответст-
вующей инфраструктурой, санитарно-карантинного тупика, установка ста-
ционарных инспекционно-досмотровых комплексов, строительство пеше-
ходного перехода через железнодорожные пути, реконструкция товарного
двора, систем освещения и видеонаблюдения станции и др.

Финансирование реконструкции пункта пропуска «Наушки», предпо-
лагается из двух источников: средств ОАО «РЖД» и федерального бюджета
по Федеральной целевой программе «Государственная граница Российской
Федерации (2012-2017 гг.)».

К 2012 г. средства ОАО «РЖД» были направлены на улучшение орга-
низации работы пограничных нарядов в досмотровом парке Дозорный и та-
моженных органов в приемоотправочном парке станции, а также строитель-
ство административного здания для размещения в нём всех контрольных ор-
ганов. Это позволило не только увеличить потенциальную пропускную спо-
собность, но и приблизить инфраструктуру к нормам, предъявляемым к по-
граничным пунктам пропуска.

В соответствии с ФЦП «Государственная граница РФ (2012-2020 гг.)»
начало реконструкции и установки инспекторско-досмотрового комплекса
ожидается в 2017 г.

Предлагается привести временные рамки обработки поездов в соответ-
ствие с действующими нормативами, усовершенствовать программные сред-
ства для осуществления электронного декларирования грузов. Для повыше-
ния эффективности работы станции необходимо разрешить производство
маневровых операций по смежным путям во время проведения досмотровых
операций. В ближайшие три года планируется строительства нового досмот-
рового парка.

Кроме того, развитие погранперехода связано с инициированным Пра-
вительством Республики Бурятия созданием в Улан-Удэ современного
транспортно-логистического центра (ТЛЦ) и его последующей интеграцией в
транспортно-логистическую сеть ОАО «РЖД».

Увеличение объёмов перевозок на участке Улан-Удэ – Наушки – Улан-
Батор требует развития эксплуатационной и ремонтной базы. Так, в 2012 г.
на станции Наушки открылся новый пункт технического обслуживания ло-
комотивов, который является структурным подразделением ремонтного ло-
комотивного депо Улан-Удэ. В результате появилась возможность проведе-
ния ТО-2 тепловозов разных серий без их перебазирования в основное депо.



Развитие пограничного перехода требует и реконструкции железнодо-
рожной инфраструктуры на территории Монголии, увеличения её пропуск-
ной способности, чем занимается уже Улан-Баторская железная дорога. Оди-
наковая ширина колеи в России и Монголии – 1520 мм – значительно облег-
чает организацию перевозок на российско-монгольской границе. Тем не ме-
нее, необходимо создать сортировочный парк на станции Сухэ-Батор в Мон-
голии.

В целом потенциал пропускного пункта используется далеко не полно-
стью. Возможна значительная загрузка перехода контейнерными грузами из
Китая. Так, одна из идей развития погранпереходов в рамках концепции ра-
боты дочерней компании ОАО «РЖД» по управлению терминалами состояла
в том, чтобы ориентировать станцию Забайкальск на экспортные перевозки в
Китай, а Наушки – на импортные.

1.3. Гродеково (Россия) – Суйфэньхэ (Китай)
В 2011 г. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) сократила грузо-

перевозки в Китай и обратно на 8,9% по сравнению с 2010 г., что связано с
ростом железнодорожных тарифов на перевозки грузов по территории Рос-
сии. Снижение показателей Дальневосточной железной дороги объясняется
экономией транспортных расходов (примерно на 20%) при выборе маршрута
через станцию «Забайкальск».

Пропускная способность погранперехода Гродеково – Суйфэньхэ после
проведённой реконструкции составляет 12 млн тонн, В 2008 г. объём перево-
зок составил около 8 млн 434 тыс. тонн, в том числе из РФ в КНР перевезено
8 млн 105 тыс. тонн внешнеторговых грузов, из КНР в РФ перевезено 329,2
тыс. тонн.

В 2010 г. через пограничный переход было перевезено 6 млн 956 тыс.
тонн внешнеторговых грузов. В том числе из РФ в КНР перевезено 6 млн 731
тыс. тонн внешнеторговых грузов, что по сравнению с 2009 г. больше на 170
тыс. тонн (+2,6%); из КНР в РФ перевезено 225 тыс. тонн с ростом на 74,3
тыс. тонн по сравнению с 2009 г. (+49,3%).

В первом полугодии 2012 г. через станцию Гродеково перевезено более
3,98 млн тонн внешнеторговых грузов, что на 11,5 % превышает аналогич-
ный показатель 2011 г. В адрес грузополучателей КНР перевезено более 3,81
млн тонн грузов (+11,1 %). Увеличение экспортного грузопотока произошло
за счет роста перевозок металлической руды на 68 % и каменного угля (около
439 тыс. тонн). В 2011 г. перевозка угля через пограничный переход не осу-
ществлялась. Доли грузов в общем объеме экспорта были распределены сле-
дующим образом: лесные грузы – 46,7 %, металлическая руда – 29,7 %, удоб-
рения – 11,4 %, уголь – 11,5 %, остальные грузы – 0,7 %.

Поступление импортных грузов увеличилось по сравнению с первым
полугодием 2011 г. на 3,8 % и превысило 176 тыс. тонн. Рост происходил за
счёт увеличения перевозок чёрных металлов (+130,5%), грузов химической
промышленности (+1,6%), строительных грузов (+7,7 %), скоропортящихся
грузов (в 2011 г. перевозка не осуществлялась) и прочих видов грузов (+88,9
%) [14].



В целях наращивания объёмов перевозок внешнеторговых грузов Рос-
сией и Китаем проводятся мероприятия по увеличению перерабатывающих
пограничных станций Гродеково и Суйфэньхэ. С российской стороны прово-
дятся работы по обновлению путевого хозяйства на станции Гродеково и
прилегающих перегонах, внедрению современных технических средств, но-
вых технологий.

В 2004 г. на участке Гродеково – госграница с Китаем выполнен капи-
тальный ремонт совмещенного пути колеи 1435 мм и 1520 мм протяженно-
стью 21 км с укладкой на железобетонные шпалы, что позволило увеличить
скорость движения поездов с 25 до 40 км/час. На станциях Сосновая Падь и
Рассыпная Падь, существующие приёмные отправочные пути колеи 1520 мм
уложены на железобетонные шпалы, а вместимость путей увеличена до 42
условных вагонов. Введены в эксплуатацию трехсекционные тепловозы се-
рии 3ТЭ10С, прошедшие капитальный ремонт и модернизацию на локомоти-
воремонтных заводах. В результате масса поездов увеличилась с 1900 до
3200 тонн.

Железная дорога от портов Приморского края до Уссурийска электри-
фицирована и имеет два пути. Ветка Уссурийск – Гродеково однопутная, не
электрифицированная. В результате проведённой в 2009 г. реконструкции на
станции Уссурийск-2 три пути были удлинены до достижения вместимости в
71 условный вагон. Ведена электрическая централизация стрелочных пере-
водов и сигналов на станции Пржевальск с одновременным удлинением пу-
тей до 71 условного вагона. На станции Гродеково-1 удлинено 3 приёмные
отправочные пути до 71 условного вагона.

Повышению эффективности перевозочного процесса будет способст-
вовать организация кольцевых маршрутов составов («вертушек») по маршру-
ту Гродеково – порт Восточный. Кроме того, компанией «Международный
экспресс» при поддержке администрации Приморского края и руководства
ОАО «РЖД» разработан проект движения международного беспересадочно-
го пассажирского поезда по маршруту Владивосток – Гродеково – Суйфэньхэ
(Китай). Ещё одним перспективным направлением является организация пас-
сажирского сообщения по маршруту Владивосток – Гродеково – Харбин.

1.4. Махалино – Камышовая (Россия) – Хуньчунь (Китай)
В 1990-х гг. для осуществления перевозок по линии Махалино – Ка-

мышовая – Хуньчунь с участием МПС России было создано ОАО «Золотое
звено». Компании принадлежал участок железной дороги протяженностью
20,3 км, пограничная станция Камышовая, небольшое количество вагонов,
тепловоз. Первые перевозки по линии начались в 2000 г.

На строительство линии Махалино – Камышовая – Хуньчунь в 1993-
1997 гг., дальневосточная железная дорога выделила кредитные средства в
размере 90,7 млн руб., из которых ОАО «Золотое звено» смогла вернуть
лишь 2,8 млн руб. По состоянию на конец 2009 г. размер задолженности
компании по кредитам составлял около 225 млн руб.

Интересы компании противоречили интересам ОАО «РЖД». Особен-
ности тарифной политики были таковы, что при использовании перехода



грузоотправителям приходилось платить, как по тарифам, установленным
для перевозки грузов в международном сообщении, так и за пользование ва-
гонами ОАО «РЖД». Таким образом, плата за перевозку грузов была значи-
тельно выше, при использовании расположенного рядом перехода Гродеково
–  Суйфэньхэ, при использовании которого плата за пользование вагонами
включалась в международный тариф. Само ОАО «Золотое звено» компания
также установила высокие тарифы на свои услуги.

В 2004 г. движение на участке было прекращено из-за несоответствия
требованиям, предъявляемым к обустройству пограничных переходов: не
были решены вопросы, связанные с обеспечением пункта пропуска связью,
системой освещения, видеонаблюдения, установкой разгрузочно-
погрузочных механизмов и др.

В 2010 г. было принято решение о банкротстве ОАО «Золотое звено» и
открытии конкурсного производства. Помимо ОАО «РЖД», кредиторами
компании были Далькомбанк, а также железнодорожная корпорация «Севе-
ро-Восточная Азия» (Китай) и «Компания по развитию пограничного пере-
хода Тумэньцзянь» (Китай).

С июня 2011 г. владельцем железнодорожной инфраструктуры погра-
ничного перехода Махалино – Хуньчунь является ОАО «РЖД». Работа
ЖДПП должна возобновиться в 2012 г. при условии обустройства его инфра-
структуры для обеспечения нормального функционирования пограничной и
таможенной службы.

Первоначально переход планируется использовать для перевозок в Ки-
тай угля, руды лесные грузы в объёме до 3 млн тонн в год. Транспортировка
навалочных грузов в таком объеме не потребует больших вложений в возоб-
новление работы. Несмотря на то, что между станцией Камышовая и станци-
ей Хуньчунь были построены железнодорожные линии российской и евро-
пейской колеи, на первом этапе в качестве перегрузочной станции будет ис-
пользоваться станция Хуньчунь. Дальнейший рост перевозок потребует раз-
вития пограничной станции Камышовая, будет построен грузовой терминал
для переработки импортных и транзитных грузов.

ЖДПП входит в состав международного транспортного коридора
«Приморье-2»: Хуньчунь – Краскино – порт Зарубино – порты АТР. Поэтому
возможно осуществление транзитных перевозок контейнеров из Китая в дру-
гие страны, прежде всего, в Японию и Южную Корею. Китай проявляет
большой интерес к погранпереходу для осуществления транзитных перево-
зок по маршруту Сокчо – Ниигата – Зарубино – Хуньчунь. В настоящее вре-
мя маршрут используется, главным образом, для осуществления туристиче-
ских поездок, при этом из порта Зарубино пассажиры и небольшие партии
грузы следуют в Хуньчунь автотранспортом. Рост грузовых перевозок потре-
бует использования железнодорожного транспорта. Например, власти китай-
ской провинции Цзилинь заявили о потребностях в перевозках через терри-
торию РФ не менее 5 млн тонн грузов в год.

Предполагается, что общая пропускная способность направления со-
ставит 8,5 млн тонн грузов в год. Возобновление и рост перевозок по линии



Махалино – Камышовая – Хуньчунь требует включения в среднесрочную
инвестиционную программу ОАО «РЖД» 2013-2015 гг. проекта «Реконст-
рукция участка Уссурийск – Барановский – Хасан».

1.5. Хасан (Россия) – Туманган (КНДР)
В настоящее время объёмы перевозок через пограничный пункт Хасан

– Туманган крайне незначительны. Так, в 2011 г. ПГК перевезла 35 тыс. тонн
строительных грузов для реконструкции железнодорожного участка Хасан –
Туманган – Раджин. Кроме того, в октябре 2011 г. по маршруту Хасан – Рад-
жин был проведён первый демонстрационный поезд. Проектная мощность
перехода составляет до 100 тыс. ДФЭ в год. В более отдалённой перспективе,
по оценкам, объёмы перевозок увеличатся до 1 млн ДФЭ в год [15].

Развитие пограничного железнодорожного перехода Хасан – Туманган
включает строительство железнодорожного вокзала Хасан, в котором будут
размещаться государственные контрольные органы. На станции Хасан пре-
дусмотрено удлинение приёмо-отправочных путей до 1050 метров, раскон-
сервация и смена верхнего строения пути на части станционных путей, уст-
ройство досмотрового парка.

Кроме того необходима реконструкция подхода к Транскорейской ма-
гистрали – участка Уссурийск – Барановский – Хасан, который обслуживает
и перевозки через порты юга Приморья. В настоящее время пропускная спо-
собность однопутного не электрифицированного участка Барановский – Ха-
сан протяжённостью 238 км составляет девять пар поездов в сутки, провоз-
ная – около 10 млн тонн.

Реконструкция участка предусматривает удлинение приёмо-
отправочных путей на станциях Оленевод, Виневитино, Провалово, Кедро-
вый, Бамбурово, Сухановка, Гвоздево и Махалино для приёма поездов дли-
ной 71 условный вагон, расконсервирование ранее закрытых раздельных
пунктов Рязановка, Пожарский, Барсовый и Лебединый, реконструкцию ис-
кусственных сооружений, капитальный ремонт пути на ряде перегонов, вы-
правку земляного полотна. На станции Барановский требуется удлинить
станционные пути, реконструировать построенный в 1954 г. путепровод, а в
перспективе построить новый приемо-отправочный парк для поездов нечёт-
ного направления и разноуровневую железнодорожную развязку.

Реализация всех проектных решений позволит увеличить пропускную
способность участка Барановский – Хасан до 20 пар поездов в сутки, а про-
возную – до 17 млн тонн в год. Дальнейший рост перевозок потребует откры-
тия дополнительных разъездов и строительства второго главного пути.

1.6. Нижнеленинское (Россия) – Тунцзян (Китай)
Развитие ЖДПП Нижнеленинское – Тунцзян происходит путём со-

трудничества Дальневосточной железной дороги и администрации Еврей-
ской автономной области. Правительством области был подготовлен проект
строительства железнодорожного участка Ленинск – госграница с Китаем в
комплексе со строительством железнодорожного мостового перехода Ниж-
неленинское – Тунцзян через р. Амур и реконструкцию существующей же-
лезнодорожной линии Биробиджан – Ленинск.



В соответствии с проектной документацией, разработанной ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост», общая длина моста составит 2210 м, из них на тер-
ритории Российской Федерации будет находиться 309 м, на территории КНР
– 1901 м. Мост будет только железнодорожным, предусматривается укладка
совмещенного пути шириной колеи 1520 мм и 1435 мм.

В составе железнодорожных подходов к мосту проектируется железно-
дорожный пункт пропуска, предназначенный для проведения погранично-
таможенного контроля, который будет состоять из трёх путей колеи 1520 мм
(длина приемо-оправочных путей 1050 м), трёх путей колеи 1435 мм и по од-
ному выставочному пути колеи 1520 и 1435 мм. На станции Ленинск на пер-
вом этапе строительства предусмотрено удлинение путей до 1050 м. [16].

К началу 2012 г. проектные работы были завершены, на проектно-
сметную документацию получено положительное заключение Главгосэкс-
пертизы. В настоящее время ведутся подготовительные работы для начала
строительства.

По оценкам, для строительства моста потребует затрат в размере 12
млрд рублей. Предполагается, что совместно с правительством Еврейской ав-
тономной области инвестором проекта выступит ООО «Рубикон» – дочерняя
компания группы (ГК) «Петропавловск».

В рамках проекта создания в Приамурье горно-металлургического кла-
стера ГК «Петропавловск» планирует открыть несколько предприятий по пе-
реработке минеральных ресурсов. В частности, планируется строительство
Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината мощностью 10 млн
тонн руды в год на базе Кимканского и Сутарского железорудных месторож-
дений. Часть продукции ГОКа (железорудный концентрат и окатыши) пла-
нируется экспортировать в Китай по новому мостовому переходу.

Строительство должно начаться в 2012 г. и закончиться в 2014 г. Из
средств государственного бюджета финансирование строительства мостово-
го перехода должно осуществляться в соответствии с ФЦП «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.»
[17].

По планам к 2020 г. в КНР будет поставляться около 20 млн тонн желе-
зорудного сырья в год. Строительство моста позволит сократить маршрут
почти на 1500 км [18]. Это будет единственный переход на участке границы
протяженностью 3000 км. В развитие проекта в октябре 2009 г. между ГК
«Петропавловск» и Китайской национальной государственной корпорацией
по машиностроению было подписано соглашение генерального подряда и
привлечения инвестиций китайских банков в строительство моста.

Строительство ЖДПП «Нижнеленинское» внесено в ФЦП «Государст-
венная граница Российской Федерации (2012-2020 г.г.)». Новый постоянный
многосторонний железнодорожный пункт пропуска предполагается размес-
тить в границах земельного участка проектируемой железнодорожной стан-
ции «Ленинск-2» и мостового перехода через реку Амур.

В ближайшее время ОАО «РЖД» приступит к модернизации железной
дороги Биробиджан – Ленинск протяжённостью 124 км, которая в настоящее



время является малодеятельной: по ней перевозится около 30 тыс. тонн гру-
зов в направлении речного порт в Нижнеленинском. По данным ДВЖД, в
2008 г. убытки от эксплуатации этой линии составили 94 млн руб. По оцен-
кам института ОАО «Дальгипротранс», состояние линии не позволяет пере-
возить по ней  20 млн тонн грузов в год, в частности потому, что все 76 рас-
положенных на ней искусственных сооружений были построены до Великой
Отечественной войны.

Развитие дорожного хозяйства в ЕАО направлено на усиление сообще-
ния пограничных пунктов пропуска, в том числе Нижнеленинское, с феде-
ральной трассой Чита – Хабаровск и Транссибом.

1.7. МАПП «Краскино»
Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Краскино», распо-

ложенный на транспортном коридоре «Приморье-2», является звеном в тор-
гово-экономическом сотрудничестве между Приморским краем и китайской
провинцией Цзилинь. До недавнего времени недостаточная пропускная спо-
собность МАПП сдерживала динамику развития транзитной пассажирско-
контейнерной линии Сокчо (Южная Корея) – Зарубино, Краскино (Россия) –
Хуньчунь (КНР). Без реконструкции МАПП «Краскино» невозможна реали-
зация проекта «Туманган», кроме того, требуется синхронизация времени ра-
боты таможен России и Китая, а также упрощение таможенных процедур.

Федеральное агентство по обустройству государственной границы Рос-
сийской Федерации (Росграница) выделило около 6 млрд руб. на создание в
Приморском крае современных пограничных переходов к саммиту АТЭС-
2012. Средства были направлены на строительство двух воздушных пунктов
пропуска – в аэропорту Кневичи (Владивосток) и резервного в Хабаровске,
трёх морских переходов – в портах Владивосток, Находка и Восточный и два
автомобильных – в Краскино и в Полтавке.

Новый комплекс зданий и сооружений МАПП «Краскино» включает:
административное здание, помещения для углубленного досмотра со складом
и гаражом, павильон дезинфекции автотранспорта, здания санитарно-
карантинной и кинологической служб. Каждый из досмотровых залов пасса-
жирского направления должен иметь по пять полос движения, оборудован-
ных системой «Янтарь 1П», металлодетектором и рентгенотелевизионной ус-
тановкой. Расчётная пропускная способность нового МАПП после реконст-
рукции составляет 250 автомашин в сутки.

Рост объёмов автомобильных перевозок грузов неизбежно приведёт к
увеличению нагрузки на дороги Юга Приморского края. Поэтому, заслужи-
вает внимания предложение придать дорогам в рамках международных
транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» статус федеральных
автотрасс [19].

2. Перспективы развития международных транспортных
направлений в Восточной Азии



В настоящее время оборот контейнеров в странах Северо-Восточной
Азии (СВА) составляет 100-150 млн ДФЭ в год, в этих перевозках на долю
России приходится всего 0,6%.

По прагматичному сценарию развития Приморского края до 2030 г. пе-
ревозки контейнерных грузов через пограничные переходы Краскино, Гроде-
ково и Пограничный в порты Владивосток и порт Восточный могут увели-
читься до 2,8 млн ДФЭ в год, по оптимистическому сценарию до 5 млн ДФЭ.
В настоящее время осуществляются экспериментальные (контрольные,
пробные) перевозки единичных контейнеров, в лучшем случае – нескольких
десятков.

К важнейшим транспортным проектам, реализованным в Приморском
крае, относятся инфраструктурные проекты, связанные с проведением во
Владивостоке Саммита АТЭС-2012, в том числе:

v реконструкция аэропорта Владивосток;
v строительство и реконструкция автодорог во Владивостоке;
v строительство автомобильных мостов на остров Русский и через

бухту Золотой Рог;
v строительство причальных сооружений на острове Русский и рекон-

струкция существующих в бухте Золотой Рог;
v В перспективе в Приморском крае намечено реализовать следующие

транспортные проекты;
v строительство нефтяного порта Козьмино с мощностью первой оче-

реди 15 млн тонн в год с возможностью увеличения до 50 млн тонн
в год;

v реконструкция автомобильной и железнодорожной инфраструктуры
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», в том числе участков автодо-
рог Уссурийск – Пограничный, Раздольное – Хасан, Владивосток –
Находка, объездов городов Уссурийск и Артем;

v проработка открытия сквозного железнодорожного сообщения Вла-
дивосток – Уссурийск – Гродеково – Суйфэньхэ, с перспективой его
продления до Харбина [20].

Для привлечения грузопотоков на юге Приморского края предполага-
ется создать один или два крупных узловых порта (хаба): в бухте Троицы
(Зарубино) и на основе порта Восточный. Трудности в организации транс-
портного процесса в Приморском крае связаны с плотной застройкой побе-
режья, где проходит железная дорога (между портами Посьет и Восточный),
а также с наличием в регионе охраняемых территорий (заказников, заповед-
ников). Однако, применение технологий закрытой перевалки угля позволяет
строитель терминалы в густонаселенных местах, не причиняя вреда окру-
жающей среде.

Проблемами развития транспортных коридоров СВА являются:
v разрывы в железнодорожной и автомобильной инфраструктуре;
v разница в ширине железнодорожной колеи;



v горный рельеф местности, затрудняющий движение большегрузных
автомобилей в сложных погодных условиях, низкое качество от-
дельных автомобильных дорог1;

v ограничения зон доступа грузовых автомобилей сопредельных госу-
дарств2;

v трудности прохождения пограничного контроля.
Таким образом, основной задачей развития транспортной инфраструк-

туры в регионе является модернизация и повышение эффективности перегру-
зочных мощностей на железнодорожных пограничных переходах. Для акти-
визации автоперевозок целесообразно расширить зоны взаимного доступа
для грузовых автомобилей.

2.1. Международные транспортные коридоры в Северо-Восточной
Азии

Значительный транзитный потенциал юга Приморского края (Хасан-
ский район) обусловлен наличием морских портов в поселках Зарубино,
Посьет и Славянка, двух ЖДПП Хасан – Туманган, Камышовое – Хуньчунь и
автомобильного пункта пропуска Краскино – Хуньчунь. Причём транзитные
перевозки можно осуществлять как из северо-восточных провинций КНР в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, так и через Транссиб из стран
АТР в  Европу [21].

В первом случае должны быть задействованы Туманганский транс-
портный коридор, а также международные транспортные коридоры (МТК)
«Приморье-1» и «Приморье-2».

2.1.1. Туманганский транспортный коридор
Туманганский коридор – это сухопутный маршрут грузоперевозок из

Центральной Азии через территорию Монголии, Китая и Северной Кореи
(через устье реки Туманган) и далее по морю в Японию и другие страны. Ко-
ридор начинается в Восточно-Гобийском аймаке Монголии, пересекает Ав-
тономный район Внутренняя Монголия (КНР), провинцию Цзилинь и выхо-
дит к побережью Японского моря в самой южной части Приморского края, в
долине реки Туманган. Коридор имеет два маршрута: через российские пор-
ты Зарубино и Посьет (Россия, южное Приморье) и через порт Раджин (север
КНДР).

Стартовавшая в 1991 г. программа «Расширенная Туманганская Ини-
циатива» является механизмом межправительственного сотрудничества в
Северо-Восточной Азии при поддержке Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН). В декабре 1995 г. в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке представителями России, Китай, Монголия, Республика Корея и

1 Дорога между Раджином и Вонджоном в КНДР, особенно не имеющий твердого покрытия участок Сон-
бонг – Вонджон (46 км), проходит по горам и в плохую погоду становится труднопроходимой для контей-
неровозов.
2 Например, китайские грузовые автомобили могут доезжать до Уссурийска, а российским грузоперевозчи-
кам разрешено следовать до Муданьцзяна. На автомобильных дорогах от портов Зарубино/Посьет – Хунь-
чунь действуют соглашения, разрешающие китайским автомобилям с китайскими водителями в ряде случа-
ев доставлять технологическую щепу в порты Зарубино и Посьет. При этом российские грузовые автомоби-
ли могут доезжать до Хуньчуня.



КНДР был подписан пакет соглашений «О содействии экономическому раз-
витию бассейна реки Туманная».

Первоначально Программа развития бассейна реки Туманная (Туман-
ган, Тумыньцзян) предусматривала создание на стыке границ трёх госу-
дарств – Китая, Северной Кореи и России Международной специальной эко-
номической зоны (МСЭЗ) «Туманган». Рассматривалось два варианта: Ма-
лый Туманган и Большой Туманган.

Первый вариант охватывает территорию в 1 тыс. кв. км и представляет
собой треугольник с вершинами в портах Раджин (КНДР), Посьет (Россия) и
г. Хунчун (КНР). Второй вариант распространяется на территорию 10 тыс.
кв. км с населением более 300 млн человек, границы которого расположены в
треугольнике: порт Чончжин (КНДР), г. Яньцзи (КНР) и Владивосток (Рос-
сия). Проект был рассчитан на 20 лет (начиная с 1995 г.) с объёмом предпо-
лагаемых инвестиций в 30 млрд долл.

МСЭЗ должна выполнять две основные функции. Первая связана с
формированием транзитно-транспортного узла между Северо-восточной
Азией и Европой. В этой связи особое внимание предполагалось уделить
транспортной инфраструктуре (порты, реки и ж/дороги). Вторая функция оп-
ределялась задачами создания экспортно-ориентированной экономики внут-
ри МСЭЗ. Предполагалось формирование производственного комплекса,
включавшего, как производство сырья и материалов, так и выпуск конечной
продукции (прежде всего, товаров народного потребления) [22].

Заинтересованность КНДР в программе Туманган объясняется стрем-
лением развивать северные провинции страны, в первую очередь провинцию
Северный Хамген, через которую проходят две железные дороги из КНР к
Японскому морю в порты Раджин, Чхончжин и Сонджин (Ким Чак). Кроме
прочего, разработка проекта «Туманган» в 1990-х гг. имела целью включение
КНДР в мировые рыночные отношения. Однако КНДР вышла из комитета по
реализации проекта из-за сложных дипломатических отношений с Республи-
кой Корея, обострившихся после уничтожения в Жёлтом море южнокорей-
ского корвета «Чхонан» в марте 2010 г.

Япония планирует с помощью реализации проекта ускорить экономи-
ческое развитие относительно отсталых западных районов страны, устано-
вить и расширить прямые каналы получения дешёвого сырья из северо-
восточного Китая и российского Дальнего Востока. Расстояние между пор-
том Ниигатой и устьем Тумангана составляет 850 км.

Монголия, которая интенсивно ведет геологоразведочные работы и
разработку месторождений угля, железных и полиметаллических руд, урана,
нефти и других природных ресурсов в восточной части страны (район Чой-
балсан – Халхин-гол), заинтересована в создании транспортной связи этого
района с морем.

Россия заинтересована в создании единого транзитно-транспортного
выхода района реки Туманной через все порты, входящие в границы про-
граммы (от Чхонджина до Восточного), со специализацией портовых рай-
онов и распределением грузопотоков по основным коридорам и рокадам.



При этом юг Хасанского района должен специализироваться только на
транзитно-транспортных функциях и рекреации населения без сколько-
нибудь существенного развития промышленности. Может быть допущено
создание экологически лояльных производств в районе бухты Троицы с воз-
можностью формирования здесь небольшой СЭЗ, промышленных парков или
технопарков [23].

Самой заинтересованной стороной в программе Туманган являются се-
веро-восточные территории КНР, особенно провинция Цзилинь. В 1980-е гг.
китайские власти успешно реализовали программу развития южных районов
Китая, где локомотивами развития стали СЭЗ, а в конце 1980-х-начале 1990-х
гг. приступили к точечному экономическому развитию Северо-Восточного
Китая, создавая зоны технико-экономического освоения. В граничащей с
Россией провинции Цзилинь создано 22 такие зоны (4 – общегосударствен-
ного значения, 18 – провинциального). Для транспортировки произведённой
продукции к рынкам сбыта им требуется выход к морю. Поэтому Китай за-
интересован в реализации проекта создания зоны «Туманган» на стыке гра-
ниц РФ, КНДР и КНР, на территории Яньбянь-корейского автономного окру-
га провинции Цзилинь.

Главной транспортной артерией для северо-восточных провинций Ки-
тая (Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян) является перегруженная железная доро-
га Харбин – Чанчунь – Шеньян – Далянь. По этой железной дороге экспорт-
ные грузы перевозятся в порты Далянь, Инкоу и Цзиньчжоу. Расстояние от г.
Хуньчунь до порта Далянь составляет около 1 тыс. км. Из-за перегруженно-
сти порта Далянь ожидание перевалки грузов может составлять от двух дней
до месяца1.

Реализация проекта «Туманган» приведёт к тому, что Северо-
Восточный Китай (с его бурно развивающейся экономикой и населением в
150 млн человек) получит прямую связь с Японией, которая в свою очередь
стремится выйти на рынок Маньчжурии. Возникнет новый контейнерный
мост через территорию Китая – конкурент Транссиба.

В 1993 г. Китай планировал перевозить по Туманганскому коридору
грузы в объёме 10 млн тонн в год (основные грузы: уголь и зерно). В 1995-
1998 гг. Китай предлагал разрешить свободное судоходство по реке Туман-
ной для входа морских судов в район Хуньчуня, где предполагалось строи-
тельство внутреннего морского порта мощностью 100 млн тонн груза в год.
Порт должен был обеспечить прямой маршрут поставок китайского зерна и
товаров народного потребления в Японию. Китай также предлагал России
построить железную дорогу Хуньчунь – Зарубино с колеей 1435 мм, а также
передать ему в аренду порт Зарубино с проведением его реконструкции.

Реализация проекта «Туманган» приостановлена по причинам:
v технических сложностей углубления фарватера реки Туманган,

имеющей извилистое русло и большое количество мелей, и пересе-

1 Порт в Зарубино – это окно к морю. Prima Media, 28 октября 2010 г.



чения судоходного фарватера с мостом Дружбы (Хасан – Тумень-
Ула);

v невозможности строительства глубоководного порта в устье реки
Туманной в месте соединения пограничных линий трёх государств;

v незавершенности дипломатических усилий по подписанию Догово-
ров о свободном судоходстве по реке Туманной1;

v проблем российской железнодорожной компании ОАО «Золотое
звено»;

v конкуренции со стороны железных дорог и портов на существую-
щих маршрутах в Далянь, Тяньцзинь, Владивосток, Находку;

v противоречий между странами-участницами проекта.
Проектами, конкурирующими с «Туманганом», являются создание зон

свободной торговли «Большой Владивосток» (Россия), СЭЗ «Находка» и СЭЗ
«Раджин-Сонбон» в качестве части проекта Туманган. Этот вариант делал
упор на развитие портов КНДР (Раджин, Унган и Чундзин). Маршрут кори-
дора через порты КНДР не требовал углубления реки Туманная, строитель-
ства на ее берегах крупных речных портов. Кроме того, он снижал значение
портов Владивосток и Находка.

В связи с неактивным участием России в проекте «Туманган» в 2006 г.
Китай арендовал причал в северокорейском порту Раджин на Японском море
и провёл реконструкцию и восстановил движения по имеющейся железной
дороге с китайской шириной колеи Раджин – Дацин. Однако в связи с гор-
ным рельефом местности и низкой пропускной способностью множества
тоннелей масштабный грузопоток по этому маршруту организовать невоз-
можно.

Из-за неудовлетворительного технического состояния железных дорог
в КНДР и имевшихся сложностях во взаимоотношениях КНДР с КНР власти
провинции Цзилинь при поддержке экспертов ПРООН стремятся построить
железнодорожный выход к российским портам Посьет или Зарубино. По-
строена железная дорога Хуньчунь – Махалино, планируется создать между-
народный транспортный коридор, построив железную дорогу до порта Зару-
бино. КНР практически закончила строительство новой линии Тумень –
Хуньчунь, железнодорожная и автомобильная инфраструктура подведена к
погранпереходу Краскино – Хуньчунь [24].

В северо-восточном Китае и Монголии формируются новые или полу-
чают новое направление (вместо Даляня) существующие грузопотоки массо-
вых грузов (зерно, соя, бобы, кукуруза, уголь, руды) и контейнерных грузов
(из СЭЗ Хуньчуня, Тумен, Яньцзи, районов Харбина, Гирина, Чанчуня). На-
правление этих грузопотоков через порты юга Приморья дадут новый им-
пульс развитию портов от Восточного до Посьета.

Кроме того, выявлена реальная возможность организации стабильного
пассажиропотока между провинцией Цзилинь и Республикой Корея (с воз-
можным продолжением до Японии), связанного с поездками этнических ко-

1 Именно по этой причине начался процесс интернационализации устья реки Туманной через ПРООН.



рейцев, проживающих в провинции Цзилинь и префектуре Тоттори. Исполь-
зование для этих целей порта Посьет (или Зарубино) и перехода Краскино –
Хуньчунь приведёт к увеличению экспорта транзитно-туристических услуг.

2.1.2. МТК «Приморье-1»
МТК «Приморье-1» проходит по маршруту: Харбин – Суйфэньхэ –

Гродеково – Владивосток/Находка/Восточный – порты юга Китая. Коридор
является фрагментом Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), что
придаёт ему ещё и историко-культурную ценность.

Единичные перевозки грузов по МТК «Приморье-1» стали осуществ-
ляться в 1997-1998 гг. В 2008 г. были осуществлены экспериментальные
транзитные перевозки, организованные ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс»
в сотрудничестве с властями города Муданьцзян (Китай) и китайской экспе-
диторской компанией «Хуашеньгоюнь». Они показали неготовность россий-
ской стороны к приёму нового грузопотока и неподготовленность китайских
отправителей к выполнению российских правил пересечения границы [25].

Несмотря на предварительное согласование с таможенными органами и
ДВЖД – филиалом ОАО «РЖД», пробная партия транзитных контейнеров в
количестве 14 ДФЭ (направлением северо-восток Китая – юг Китая) была пе-
ревезена от станции Гродеково-1 до Владивостока (около 190 км) за 15 дней1.

В 2010 г. очередная экспериментальная партия транзитных контейне-
ров в количестве 80 ДФЭ от станции Гродеково была оформлена и доставле-
на на контейнерный терминал в порту Владивосток за 24 часа.

Китай, Южная Корея, Япония периодически тестируют условия и ре-
зультаты прохождения грузов по Транссибу, МТК «Приморье-1» и «Примо-
рье-2». Именно на короткие маршруты этих коридоров «просится» транзит
по инициативе японских, китайских, корейских, российских компаний. По
оценкам ДВЖД, перспективные объёмы контейнерных перевозок маршруту
«Приморье-1» оцениваются в 36 тыс. ДФЭ в год.

2.1.3. МТК «Приморье-2»
МТК «Приморье-2» проходит по маршруту: Чаньчунь – Цзилинь –

Хуньчунь – Краскино – Зарубино (бухта Троицы) – порты АТР. МТК являет-
ся частью Туманганского коридора.

Начало работы коридора было положено в 2000 г. с открытием сухо-
путно-морская линия Хуньчунь – Зарубино – Сокчхо, пользуясь которой
южнокорейские туристы следуют на Пэктусан. У китайских грузоотправите-
лей имеется большой интерес к осуществлению грузовых (в т.ч. контейнер-
ных) перевозок по международному транспортному коридору «Приморье-2»
через морской порт в бухте Троицы.

Морской порт в бухте Троицы расположен в северо-восточной части
залива Посьет в поселке Зарубино Хасанского района Приморского края в

1 Оформление комплекта документов, выполненное компанией «Хуашеньгоюнь», не соответствовало рос-
сийским требованиям: вместо отдельных документов на каждый контейнер был предоставлен один доку-
мент на всю партию груза. На российской стороне партия контейнеров продолжительное время оформля-
лась (в виду отсутствия инструкций по работе с транзитными грузами) и готовилась к перевозке, что заняло
10 дней, а затем перевозилась железной дорогой во Владивосток (до контейнерного терминала ВМКТ) в
течение 5 дней.



250 км от Владивостока и в 63 км от города Хуньчунь. Порт может прини-
мать суда судам водоизмещением до 30 тыс. тонн.

Порт является частной собственностью компании «ТрансГрупп АС»,
которая изначально поставила задачу сделать порт в бухте Троицы макси-
мально привлекательным для компаний, заинтересованных в транспортиров-
ке грузов по коридору «Приморье-2»1.

Порт может использоваться для выполнения двух маршрутов транзит-
ных перевозок.

1. Перевозка грузов из Китая через Россию в Японию и обратно. Пере-
возка контейнеров из Хуньчуня в Японию через порт Далянь занимает от 20-
25 суток. При следовании через Зарубино срок доставки составляет 3 суток.

2. Перевозка китайских грузов с Севера Китая на Юг Китая и обратно.
Потребность в данном маршруте вызвана перегруженностью портов и дорог
в КНР.

Потенциальный объём контейнеров, которые можно переориентиро-
вать на российский порт из порта Далянь оценивается примерно в 3 млн
ДФЭ.

Выгодное географическое положение порта привлекло к нему внима-
ние Китая, который в 1993 г. предложил правительству России сдать порт в
долгосрочную аренду на 49 лет. Использование российского порта позволило
бы предприятиям северо-восточных провинций КНР экономить на транс-
портных тарифах на перевозку грузов на расстояние более 1 тыс. км по своим
железным дорогам, а также разгрузить направление на Далянь. Отказ в арен-
де порта был обусловлен не только отсутствием соответствующего законода-
тельства, но и политическими соображениями.

Вполне возможна ситуация, при которой без права управлять своим
грузопотоком Китай не будет делать инвестиции в реконструкцию и развитие
порта. А без привлечения в порт мощного транзитного потока грузов китай-
ской внешней торговли порт Зарубино, находящийся в стороне от Транссиба,
будет незагружен. Тем более, что Китай, как уже было отмечено, рассматри-
вает возможность более активного использования северокорейской транзит-
ной инфраструктуры.

Весной 2010 г. совместно с железнодорожной компанией КНР «Северо-
Восточная Азия» Морской порт в бухте Троицы создал совместное предпри-
ятие, зарегистрированное в Хасанском районе, контрольный пакет акций ко-
торого находится у российского порта.

В августе 2010 г. ООО «Морской порт в бухте Троицы» и ООО «Цзи-
линская международная логистическая группа Чан Цзи Ту» создали ООО
«СП Международный порт Зарубино».

На первом этапе перевозка контейнерных грузов из Китая автомобиль-
ным транспортом (ЗАО «Приморавтотранс») в Россию через МАПП «Крас-
кино» в порт Зарубино2, далее морским транспортом и обратном направле-

1 Ставка на предсказуемость. Интервью председателя совета директоров ОАО «Морской порт в бухте Трои-
цы» В. Козлова. «Золотой Рог», №90 2004 г.
2 Расстояние от г. Хуньчунь до порта Зарубино составляет около 70 км.



нии. Развитию автомобильных перевозок способствует и то, что в 2011 г. к
саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке завершилась реконструкция и капи-
тальный ремонт дорог в рамках автомобильного транспортного коридора
«Приморье-2».

Одновременно решается вопрос о восстановлении железнодорожного
погранперехода Махалино – Хуньчунь, который прекратил свою работу в
2004 г. Для организации контейнерных перевозок необходимо техническое
оснащение в порту бухты Троицы, требуется оснастить порт новыми порто-
выми кранами (или устанавливать кран на судно), а также техникой для ра-
боты с 40-футовыми контейнерами.

В начале 2011 г. совместным предприятием «Международный порт За-
рубино» был приобретён новый погрузчик, способный работать с 40-
футовыми контейнерами. Погрузчик (ричстакер) произведён китайской ком-
панией «SanyHeavyIndustry» (г. Шанхай), выпускающей технику по амери-
канским технологиям и лицензии. Кроме того, совместным предприятием
приобретено 300 новых контейнеров. Ожидается поступление второго рич-
стакера, грузоподъемностью 40 тонн.

В 2011 г. начались тестовые перевозки контейнеров по маршруту
Хуньчунь (КНР) – Зарубино – Пусан (Южная Корея). Продолжительность
перевозки контейнеров по маршруту составляет более 40 часов, планируемая
регулярность рейсов – 1 раз в неделю туда и обратно.

Международный транзитный порт Пусан имеет сообщения со многими
европейскими странами и множеством небольших японских портов, в ре-
зультате для внутренних регионов бассейна реки Туманная открывается ко-
роткий выход в мировой океан. Таким образом,город Хуньчунь может пре-
вратиться в один их важнейших транзитных пунктов, через который китай-
ские товары будут направляться в Корею и другие страны.

Обсуждаются планы организации международной регулярной грузо-
пассажирской линии Хуньчунь – Зарубино – Донгхэ (Южная Ко-
рея).Городская дума Донгхэ рассматривает возможность принятия закона о
субсидировании этой линии. Перспективным выглядит организация перево-
зок по маршруту Хуньчунь – Зарубино – Цуруга (Япония). Город Цуруга
расположен вблизи от мирового центра по производству автомобилей города
Нагоя и промышленного центра города Осака.

Рассматривается возможность организации перевозок по маршруту
Хуньчунь – Зарубино – Ниигата. При этом из Китая будут транспортировать-
ся текстиль, обувь и одежда, а из Японии – текстиль для пошива изделий, ко-
торый будет осуществляться в Хуньчуне. Кроме того, грузовой базой на-
правления могут стать комплектующие к автомобилям, которые выпускает
завод в Чуньчуне, а также рыбная продукция, изделия деревопереработки.
Китайская продукция может быть представлена не только предприятиями
провинции Цзилинь, но и других провинций Северного Китая – Хэйлудзян и
Ляонин. Доставка грузов по этому маршруту из Северо-Восточного Китая в
Японию займёт не более двух дней.



Начал реализовываться проект по доставке в Россию и транзитным пе-
ревозкам рыбопродукции японского происхождения. В конце 2010 г. было
создано ООО «Компания развития Морского порта в бухте Троицы», специа-
лизирующаяся на перевозках скоропортящихся грузов в крупнотоннажных
рефрижераторных контейнерах по всей сети железных дорог с доставкой на
терминалы в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. В 2011 г. в Китае
появился новый холодильный комплекс общей ёмкостью не менее 14 тыс.
тонн.

Планируется, что к 2013 г. грузооборот порта достигнет 3 млн тонн.
Строительство железнодорожных подходов к портам Посьет и Зарубино рас-
сматривается как составная часть развития не только Туманганского транс-
портного коридора, но и Транскорейской магистрали.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТОКОВ МЕЖДУНАРОД-
НОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ГЛО-

БАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Превращение человеческих ресурсов в ключевой источник социально-
экономического развития государств усиливает значимость изучения ми-
грационных проблем. Однако в ходе поиска путей изменения парадигмы уст-
ройства жизнедеятельности отдельных стран и мирового сообщества, от-
вечающей угрозам и вызовам постиндустриальной эпохи, в настоящее время
сложилась явная недооценка роли международных миграционных процессов,
непосредственно оказывающих огромное воздействие на формирование но-
вых факторов экономического роста. В современных условиях возникает на-
стоятельная потребность исследования тенденций международной трудо-
вой миграции в контексте глобализации; участия России в мировых мигра-
ционных процессах; взаимосвязей экономической и нелегальной миграции в
Российской Федерации; влияния миграции на пространственное развитие
российской экономики.

ZENCHENKO S.V., VARTANOVA M.L.

ANALYSIS OF TENDENCIES OF CHANGE OF FLOWS OF INTERNA-
TIONAL LABOUR MIGRATION IN THE CONTEXT OF GLOBAL

PROCESSES
Transformation of human resources into a key source of social and economic de-
velopment of the states strengthens the importance of studying of migratory prob-
lems. However during search of ways of change of a paradigm of the device of ac-
tivity of the certain countries and the world community, answering to threats and
calls of a post-industrial era, now there was an obvious underestimation of a role
of the international migratory processes which are directly making huge impact on
formation of new factors of economic growth. In modern conditions there is an ur-
gent need of research of tendencies of the international labor migration for a
globalization context; participations of Russia in world migratory processes; in-
terrelations of economic and illegal migration in the Russian Federation; influ-
ences of migration on spatial development of the Russian economy.
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Многочисленные зарубежные исследования социально-экономических
результатов иммиграции указывают на то, что большинство статистически
значимых из них имеют позитивный характер. В макроэкономическим плане
иммиграция приносит обычно принимающей стране значительную выгоду,
если не происходит переполнения ее иммиграционной емкости.

При анализе тенденций изменения потоков международной трудовой
миграции, их причин и последствий важно принимать во внимание то об-
стоятельство, что процессы международной миграции и международной тру-
довой миграции тесно связаны между собой.

При этом исходя из того, что следует понимать под международной
трудовой миграцией, являются ли ее непременными признаками, скажем,
добровольность и возвратность и обязательным ли должен быть факт прода-
жи рабочей силы мигранта в стране въезда, выстраиваются разные времен-
ные критерии возникновения трудовой миграции в стране.

Полярные точки зрения, между которыми заключается еще множество
позиций, следующие: во-первых, при наиболее расширительном толковании
вопроса международная трудовая миграция ассоциируется с любыми пере-
мещениями людей через границы государств, которые сопровождаются их
трудовой деятельностью на новом месте. Во-вторых, наиболее «узкий» под-
ход связывает начало международной трудовой миграции с формированием
мирового рынка труда, в соответствии, с закономерностями которого проис-
ходит перелив рабочей силы из стран с излишним предложением труда в
страны, предъявляющие спрос на дополнительную рабочую силы.

Очень важно, чтобы сформировались условия, обеспечивающие меха-
низм перемещения рабочей силы, в частности современные виды транспорта.
В таком случае явление международной трудовой миграции соотносится
лишь с 1960-ми годами. Перемещение людей по планете является важнейшей
частью человеческой истории. При этом на начальных ее этапах особую зна-
чимость имели природные ресурсы и военно-политические факторы мигра-
ции. Вместе с тем постепенно усиливалась роль и демографо-экологических
причин, связанных со снижением смертности и повышением темпов роста
населения.

Следует отметить, что в XX в. массовые масштабы приобрела мигра-
ция, обусловленная экономическими мотивами и основанная на принятии
добровольных решений о переезде в условиях повышения качества и уровня
жизни. Возникающий в данных условиях экономический рост при всем мно-
гообразии траекторий развития национальных хозяйств характеризовался на-
личием некоторых общих закономерностей, проявляющихся в динамике со-
циально-экономических и демографических переменных.

Так, он сопровождается в ходе индустриализации экономики радикаль-
ными изменениями в структуре занятости и снижением доли сельского хо-
зяйства в ВВП, развитием процесса урбанизации и повышением уровня обра-
зования, ростом реальных доходов и продолжительности жизни населения, а
также демографическим переходом (снижение смертности приводит к росту



населения, и формирующаяся тенденция сохранения рождаемости вызывает
уменьшение темпов роста населения).

Кроме того, изменяется и структура ВВП, происходит увеличение доли
сбережений, инвестиций, государственных расходов и экспорта в ВВП в свя-
зи с развитием международных экономических связей. В раннее индустри-
альной модели экономического развития на начальном этапе индустриализа-
ции происходило усиление дифференциации доходов, которая в дальнейшем
обычно постепенно уменьшалась.

Развитие мирового хозяйства, мировых рынков трудовых и финансо-
вых ресурсов, международных экономических связей и международных про-
цессов миграции населения осуществлялось в XVIII – начале XX в. неравно-
мерно, волнами, которые исходили из эпицентра революционного взрыва и
постепенно ослабевали по мере удаления от него в пространстве и во време-
ни.

Массовая миграция населения в Европе возникла в XIX в. в условиях
промышленного переворота и глубоких социально-экономических и демо-
графических трансформаций.

При этом волны модернизационных изменений сопровождались фор-
мированием волн масштабных миграционных оттоков трудовых ресурсов.
Наибольшее число уехавших наблюдалось в Великобритании (41% от чис-
ленности населения на 1900г.), Норвегии (36%), Португалии (29%), Италии
(28%). Всего из Европы выехало почти 15% населения. Всего за 1846-1939 гг.
около 60 млн. человек выехало из Европы. Они направлялись в США (38
млн.), Канаду (7 млн.), Аргентину (7 млн.), Бразилию (4,6 млн.), Австралию,
Новую Зеландию и Южную Африку (2,5 млн.).

Сложившиеся на основе индустриальной модели развития стран струк-
турно-циклические изменения стали определяющими факторами формирова-
ния миграционных потоков. При этом в годы подъема наблюдалось увеличе-
ние потока мигрантов, а в годы кризиса и депрессии - его уменьшение или
реэмиграция.

Вместе с тем на масштабы и направленность миграционных потоков
существенное влияние стала оказывать миграционная политика государств,
которые весьма активно начали вводить иммиграционные ограничения. Ми-
грация из Европы в XIX в. и в начале XX в. имела в основном безвозвратный
характер.

После Второй мировой войны ситуация в Европе кардинально меняет-
ся, она превращается из региона массового оттока населения в регион мощ-
ного притяжения мигрантов. В результате неравномерного развития мировой
экономики, осуществления структурных изменений в европейских странах в
пользу технологических прогрессивных отраслей и под влиянием демогра-
фических факторов в 1950-е годы преобладали миграционные потоки, скла-
дывающиеся в рамках европейских стран.

Но уже в 1960-е годы западно-европейские страны начинают прово-
дить политику, ориентированную на активное привлечение мигрантов из не-
европейских стран. При этом, если доля иностранного населения в западно-



европейских странах за 1970–1980 гг. увеличились с 2,2 до 3,1%, то в ФРГ
она возросла с 4,9 до 7,6% (с 3,0 млн. чел. до 4,7 млн. чел.), во Франции – с
5,3 до 6,8% (с 2,6 млн. чел. до 3,7 млн. чел.).

Импорт дешевой рабочей силы, во-первых, позволял использовать ее
на вредных и тяжелых работах и коренному населению западноевропейских
стран занимать возникавшие рабочие места в передовых отраслях, что соот-
ветствовало полученному ими образованию и их представлениям о престиж-
ности труда. Во-вторых, дешевизна иностранной рабочей силы создавала ус-
ловия для быстрого роста «опорных отраслей» экономики: электроэнергети-
ки, химической промышленности, сталелитейного производства, автомо-
бильной индустрии, горнодобывающей промышленности.

В производстве (промышленности, строительстве) была сконцентриро-
вана основная масса иностранных рабочих.

Переход к постиндустриальному обществу, начавшийся в западно-
европейских странах в 1970-е годы, сопровождался активным применением
достижений научно-технической революции в производстве и сфере услуг,
внедрением трудосберегающих и ресурсосберегающих технологий, усложне-
нием труда во всех отраслях экономики и качественным изменением ситуа-
ции на рынках труда.

В данных условиях во многих государствах формируется мнение о не-
целесообразности массового импорта неквалифицированной рабочей силы и
в связи с этим стратегия иммиграционной политики переориентируется на
формирование благоприятных условий для повышения конкурентоспособно-
сти национального хозяйства при активном использовании ограничительных
мер.

Однако они оказались недостаточно эффективными и способствовали
появлению массового потока нелегальных мигрантов. Наличие иностранной
рабочей силы на рынках труда европейских стран превратилось из временно-
го и несущественного фактора в ключевой фактор, определяющий динамиче-
ские и структурные изменения процессов их социально-экономического раз-
вития.

Международная миграция населения является сложным социально-
экономическим процессом. Она играет всевозрастающую роль в развитии
стран, оказывая при этом на них весьма противоречивое влияние.

Превращение человеческих ресурсов в ключевой источник социально-
экономического развития государств усиливает значимость поиска путей ре-
шения миграционных проблем отдельных стран и мирового сообщества, от-
вечающих угрозам и вызовам постиндустриальной эпохи.

В настоящее время различные страны различными методами стремятся
формировать вектор демографических изменений, непосредственно оказы-
вающих огромное воздействие на возникновение новых факторов экономи-
ческого роста. В целом в 1990-е годы в миграционной политике стран мира
тенденция либерализации процессов перемещения международных мигран-
тов.



Таблица 1
Позиция стран мира в отношении миграционной политики

в 1980-1990-е годы
1988г. 1993 г. 1998 г.

Позиция стран доля, % доля, % стран доля,
%

Стран доля, %_
Политика в отношении эмиграции
Увеличить 9 5,2 9 4,7 2 1,0
Сохранить 77 44,3 56 29,5 65 33,7
Уменьшить 60 34,5 62 32,6 45 23,3
Воздействие не планируется 28 16,1 63 33,2 81 42,0
Политика в отношении эмиграции
Увеличить 6 3,4 7 3,7 9 4,7
Сохранить 71 40,8 47 24,7 27 14,0
Уменьшить 43 24,7 36 18,9 39 20,2
воздействие не планируется 54 31,0 100 52,6 118 61,1
Всего 174 100 190 100 193 100

В современных условиях международные миграционные потоки насе-
ления складываются под влиянием разнообразных причин, основными среди
которых являются экономические и социальные перемещения в поисках ра-
боты, получение образования, в связи с замужеством и т.п.).

Существенную значимость приобрели также политические, националь-
ные, религиозные, военные, экономические и другие причины. В результате
усиления их влияния значительно увеличилось число перемещений людей,
связанных с постоянным или временным изменением места жительства по не
зависящим от них причинам.

Важно учитывать, что миграционные потоки формируются в условиях
резкого изменения численности населения нашей плане. Так, за 1900-2000-е
годы эта численность увеличилась млрд. чел. до 6 млрд. чел., и, по расчетам
экспертов ООН, к 2050г. она достигнет 9 млрд. чел.

Данный процесс можно охарактеризовать как демографическую рево-
люцию, которая крайне противоречивым образом оказывается связанной с
разрешением насущных проблем.

При этом на фоне значительного роста численности населения, сло-
жившегося, прежде всего в странах третьего мира, в России возникла особая
ситуация, вызванная незавершенностью адаптации воспроизводства населе-
ния и процессом его старения в связи с действием разнообразных историче-
ских, экономических и социально-политических факторов.

Глубокие изменения, происходящие в мире в конце XX в. и связанные
с формированием в ведущих странах мира постиндустриального общества,
осуществлением либеральных реформ и демократических изменений в пост-
социалистических и развивающихся странах, обусловили возникновение ка-
чественно нового этапа в развитии международных процессов миграции.



Развитые страны, занимающие доминирующие позиции в мировом
производстве и торговле, являются лидерами по приему международных ми-
грантов.

При увеличении численности населения в мире в целом за 1990-2000-е
годы на 13,5% его численность в развитых, странах мира возросла на 27,9%,
в том числе в Северной Америке - на 48,0, Австралии и Океании - на 22,8%,
Европе - на 15,8%. Вместе с тем произошло сокращение численности между-
народных мигрантов в развивающихся странах на 2,6, в том числе Латинской
Америке - на 15,0%, Азии - на 0,4% (табл. 1.7).

За 1965-1999 гг. Удельный вес мигрантов в населении стран Запада по-
высился с 4,9, до 8,8%. В 1965 г. 90% международных мигрантов концентри-
ровались в 44 странах, в 1990г. - уже в 55 странах. Иммиграция оказывает
заметное воздействие на экономику принимающих стран.

При этом в Канаде, Австралии, Швейцарии и США, где на долю ино-
странцев приходится существенная часть рабочей силы и национального
производства, оно является глубоким и системным, а зависимость экономики
от иммиграции – достаточно выраженной, в большинстве же развитых стран
иммиграция выполняет, скорее, вспомогательную роль, содействуя в той или
иной степени корректировке диспропорций на рынке труда нормальному
функционированию производства и развитию его высокотехнологичных сек-
торов, активизации инвестиционного процесса и др.

Таблица 2
Численность международных мигрантов и их распределение по регионам

мира
1990г. 2000 г.Регион

тыс. чел. % тыс. чел. %
2000 г. к 1990 г., в %

Мир в целом 153 956 100,0 174 781 100,0 113,5

Более развитые регионы мира 81 424 52,9 105 119 60,1 127,9

Менее развитые страны мира 72 532 47,1 70 662 40,4 97,4
Африка 16 221 10,5 16 277 9,3 100,3
Азия 48 856 31,7 49 781 28,5 99,6
Европа 48 437 31,5 56 100 32,1 115,8
Латинская Америка 6 994 4,5 5 944 3,4 85
Северная Америка 27 597 17,9 40 844 23,4 148
Австралия и Океания 4 751 3,1 5 835 3,3 122,8

Источник: International Migration Report 2002. Geneva, 2002.

В современных условиях усиление роли глобализационных факторов в
движении международных потоков миграции осуществляется на основе во-
влечения в них народов бывшего Советского Союза, стран Восточной и Цен-
тральной Европы и появления огромного количества мигрантов – около 200
млн. чел, (эта цифра отражает число лиц, родившихся за рубежом, а также
число беженцев). Общее число лиц в той или иной форме, включенных в ми-



грационные потоки с учетом нелегальных мигрантов, превысило 1 млрд. чел.
к 2004г.

Международные миграционные потоки превратились в глобальное яв-
ление, оказывающее воздействие на все стороны жизни мирового сообщест-
ва. Качественно меняется структура международных потоков миграции насе-
ления в результате повышения доли в общем числе мигрирующих профес-
сионально подготовленных специалистов с более высоким уровнем образова-
ния, включая потенциально перспективных специалистов. Проводимая раз-
витыми странами миграционная политика приводит к оттоку интеллектуаль-
ного потенциала из развивающихся стран.

По оценкам экспертов ООН, только их потери за последние 30 лет пре-
высили 60 млрд. долл. Усиливающаяся в условиях глобализации динамиза-
ция процессов международной миграции населения оказывает весьма проти-
водействие на социально-экономическое развитие современных государств.
С одной стороны, она приводит к росту предупреждения рабочей силы и
конкуренции на рынках труда, увеличения объемов валового внутреннего
продукта и снижению уровня, повышению эффективности использования ра-
бочей силы и привлечения труда наемному работнику, подстегивая рост
профессиональной и образовательной подготовки, способствует повышению
конкурентоспообсности национальной экономики.

В связи с этим является необходимость в изменении системы образова-
ния и профессиональной подготовки кадров, ее адаптированию к меняющим-
ся условиям. С другой стороны, миграция населения способна на существен-
ное влияние, на формирование дисбаланса наемного труда, вызывая рост
безработицы, снижение уровня оплаты труда и ухудшение социально-
экономического положения коренных жителей данного региона. Эти и дру-
гие проблемы, связанные с миграций населения, должны найти адекватное
отражение в системе мер государственной миграционной политики.

Однако разработка данной системы мер во многом затрудняется фор-
мированием значительных масштабах нелегальной миграции. Возрастание
масштабов нелегальной миграции является важнейшей отличительной осо-
бенностью современных процессов международной миграции населения.

В настоящее время согласно данным МОТ в мире не контролируется
около трети потока международной миграции. Это обусловлено как развити-
ем глобализационных процессов, которые сопровождаются возрастанием мо-
бильности населения и все большего числа людей в международном переме-
щении, так и ростом ограничений и запретов на пути легальных форм мигра-
ции во многих странах, наиболее привлекательных для мигрантов.

Ситуация в значительной степени осложняется тем, что потоки между-
народной миграции остаются трудно контролируемы и введение ограничи-
тельных мер в отношении легальных мигрантов обычно сопровождается
лишь ростом масштабов нелегальной миграции.

Глобализация мировой экономики в современных условиях происходит
вследствие стремительного роста объемов транснационального перемещения
производительного и финансового капиталов. Формирование глобального



рынка трудовых ресурсов осуществляет с некоторым отставанием, в то же
время сам процесс глобализации в значительной степени зарождался на ос-
нове активизации международных потоков миграции населения, его переме-
щение в различные регионы мира.

Это во многом обусловлено тем, что в условиях формирования постин-
дустриального общества и возрастания значимости для политики ведущих
стран мира социальных параметров правящие силы все большее внимание
уделяют вопросам повышения качества человеческого капитала как решаю-
щего фактора конкурентоспособности национального хозяйства и поддержа-
ния социально приемлемого уровня безработицы и дифференциации доходов
населения, межэтнических взаимоотношений и доверия к общественным ин-
ститутам.

В результате в конце XX в. радикально меняются приоритеты миграци-
онной политики развитых стран, которые формируют различные барьеры,
существенно затрудняющие проникновение иностранцев на рынок трудовых
ресурсов. Международные миграционные потоки в настоящее время про-
должают формироваться преимущественно за счет населения развивающихся
стран. Основным мотивом перемещения мигрантов является стремление
обеспечить себе и своим близким более высокий уровень жизни, который в
ведущих странах мира в десятки раз выше, чем в других странах.

Массовое привлечение иностранцев позволило развитым странам
удовлетворять спрос на дешевую рабочую силу, осуществляя трудоустройст-
во работников в непривлекательных сегментах экономики, а также сглажи-
вать остроту демографической ситуации, однако одновременно возникло ог-
ромное количество других сложных социально-экономических проблем.

Дело в том, что в развитых государствах образовались обширные анк-
лавы в виде замкнутых структур, представители которых достаточно активно
стали претендовать на изменение их социально- экономического и политиче-
ского положения и отношения к ним общества. Кроме того, мигранты спо-
собствовали бурному распространению теневой экономики, криминальных
структур и экстремистских организаций, что создавало мощные угрозы на-
циональной безопасности.

Состояние рынка труда стало выступать важнейшим внутренним фак-
тором национальной экономической безопасности, поэтому по мере форми-
рования мирового хозяйства и развития его глобализации миграция рабочей
силы на мировом рынке труда становится все более регулируемой нацио-
нальными государственными институтами».

В современном мире значительно возрастает роль международной ми-
грации в демографическом развитии ведущих стран. В условиях сохранения
относительно высоких темпов роста населения в развивающихся странах и
прогрессирующего старения населения в развитых странах у последних воз-
никает потребность пополнения рынка труда за счет международных ми-
грантов для снижения коэффициента демографической нагрузки.

Кроме того, происходит процесса международной миграции. Важным
фактором, определяющим изменение динамических и структурных парамет-



ров потоков международной миграции, является существенное увеличение
масштабов и пространственных границ вынужденной миграции в результате
формирования мощных очагов "военно-политической напряженности, этни-
ческих конфликтов и Экологических катастроф. В 1990-е годы их число в
Азии возросло в 5 раза, в Африке – в 4 раза, в Европе – в 10 раз.

Так, европейские страны за этот период приняли в общей сложности
около 5 млн. вынужденных мигрантов, с подобными масштабами вынужден-
ных переселенцев, данные страны не сталкивались со времен Второй миро-
вой войны в промышленно развитых странах в настоящее время накоплен
опыт участия в формировании международных потоков мигрантов.

Несмотря на возникающие при этом проблемы, в условиях депопуля-
ции многие из них привлекают в страну масштабные истоки иностранной ра-
бочей силы и на реализацию данной стратегии ориентируются и в обозримом
будущем для укрепления своих - социально-экономических позиций в глоба-
лизирующемся мире. Так, в Германии отрицательный естественный прирост
населения наблюдается уже более 30 лет, однако ее население последние 20
лет увеличивается благодаря притоку иммигрантов. В целом по Европейско-
му Союзу иммиграционный прирост населения за 1990-е годы достиг около
900 тыс. человек в год и составил около 70% общего прироста населения за
этот период.

На предстоящие 50 лет миграционный прирост населения Европейско-
го Союза, по прогнозам, должен быть в размере 949 тыс. человек в среднем
за год, чтобы сохранить численность населения ЕС на уровне 2000г., чтобы
сохранить количество экономически активных лиц – 1,4 млн., чтобы удер-
жать соотношение между экономически активной и неактивной частями на-
селения - 12,7 млн. иностранцев. В настоящее время США стремятся сохра-
нить свое ведущее место в мире, привлекая значительную миграцию из раз-
ных регионов мира. Демографическое положение США лучше, чем европей-
ских стран, в США естественный прирост остается положительным, а рож-
даемость является более высокой, хотя также уже не позволяет осуществлять
простое замещение поколений. Вместе с тем США выступают лидерами по
количеству принимаемых мигрантов, в 1990-е ГОДЫ они приняли такое же
количество мигрантов, как и Европейский Союз, а в расчете на 1000 населе-
ния – привлекли в 1,7 раза больше, чем ЕС.

В долгосрочным периоде, согласно демографическому процессу, в
США миграционный прирост населения в первой половине XXI в. составит
ежегодно примерно 900 тыс. человек. Выработка социально-экономической
стратегии развития России, адекватной вызовам XXI в., предполагает учет
противоречивого взаимодействия внутренних и внешних факторов, карди-
нального изменения роли глобализационных процессов в стратегической
перспективе и характера их влияния на социально-экономическую динамику
страны.

Перспективы изменения траектории ее динамики, а также государст-
венно-территориального устройства, прежде всего, определяются ее местом в
мировой экономике, ее конкурентными позициями. В свою очередь, ослабле-



ние данных позиций способно приводить к неблагоприятным социально-
экономическим и государственно-территориальным изменениям.

В современных условиях важно учитывать, что глубокие изменения,
происходящие в мире на рубеже XX-XXI вв., привели к активизации между-
народных процессов трудовой миграции. В настоящее время международная
миграция населения играет всевозрастающую роль в развитии стран, оказы-
вая при этом на них весьма противоречивое влияние.

Превращение человеческих ресурсов в ключевой источник социально-
экономического развития государств усиливает значимость изучения мигра-
ционных проблем.

Однако в ходе поиска учеными путей изменения парадигмы устройства
жизнедеятельности отдельных стран и мирового сообщества, отвечающей
угрозам и вызовам постиндустриальной эпохи, в настоящее время сложилась
явная недооценка роли международных миграционных процессов, непосред-
ственно оказывающих огромное воздействие на формирование новых факто-
ров экономического роста.

В настоящее время все больше представителей разных научных школ
приходят к выводу о повышении роли международной миграции в развитии
национальных экономик, однако сложившиеся подходы остаются весьма
противоречивыми и не позволяют удовлетворительно решать возникающие
при этом многочисленные вопросы. В связи с этим важным представляется
рассмотрение вопросов, связанных с определением особенностей, перспектив
и направлений развития международных процессов трудовой миграции в
развитых странах мира и в России.

В современных условиях возникает настоятельная потребность иссле-
дования тенденций международной трудовой миграции в контексте глобали-
зации; участия России в мировых миграционных процессах; взаимосвязей
экономической и нелегальной миграции в Российской Федерации; влияния
миграции на пространственное развитие российской экономики.

Кроме того, необходимо внести изменения в миграционную политику
на основе разработки эффективных мер по регулированию международной
миграции с учетом меняющихся внутренних и внешних условий развития
России. Под глобализацией обычно понимают качественное упрощение про-
цесса коммуникации в результате появления качественно новых информаци-
онных технологий.

То, что можно получить любую информацию без затрат времени и де-
нег, можно перевести почти любую сумму денег из почти любой точки мира
в другую тоже без затрат времени и сил. Однако те же самые технологии, ко-
торые обеспечивают упрощение коммуникаций, имеют еще одну очень важ-
ную особенность, которую все почему-то забывают. Наиболее рентабельным
из общедоступных видов бизнеса в результате распространения этих техно-
логий, наиболее массовым и значительным видом бизнеса становится фор-
мирование человеческого сознания.

Идет огромная революция, которая до сих пор не осознана, хотя с ее
начала прошло уже более 15 лет. Растущая часть относительно благополуч-



ных обществ предпочитает вести свободный, творческий образ жизни, зани-
маясь саморазвитием или симулируя саморазвитие. Это часто связано с жиз-
нью на пособие в той или иной степени или на нерегулярные заработки.

В развитых обществах хватает мощности систем социальной помощи
для того, чтобы основную часть своих людей, которые не хотят заниматься
нетворческим трудом, а хотят вести свободный образ жизни, так или иначе,
спонсировать.

В результате не только нетворческий труд оказывается непривлека-
тельным, но и заниматься им становится, строго говоря, некому. В силу этого
развитые общества вынуждены привлекать мигрантов, обладающих иной
трудовой мотивацией и поэтому согласных почти на любую работу. При
этом в силу требуемого отличия трудовой мотивации это объективно пред-
ставители иной культуры, что создает значительные трудности для социаль-
ной адаптации.

Это явление относится только к благополучным обществам. У нас та-
кая проблема тоже есть, особенно в местах компактного проживания интел-
лигенции и тех, кто ей подражает, но ключевой и повсеместной она не явля-
ется.

Вторая причина массовой миграции, как в развитые страны, так и в
Россию, растущее неблагополучие окружающего мира. Дело в том, что од-
ним из следствий глобализации стало предельное ужесточение конкуренции,
которая ведется, по сути дела, на так называемое «на уничтожение». В ре-
зультате огромная часть мира, примерно 2/3 человечества, лишена всяких
возможностей нормального развития.

С одной стороны, на наш взгляд, глобальные средства массовой ком-
муникации навязывают и пропагандируют символы и ценности западного
общества потребления, а с другой стороны, глобальная конкуренция, которая
ожесточается и превращается в орудие уничтожения слабых обществ, лишает
значительную часть человечества даже слабой надежды иметь когда-нибудь
такой уровень жизни, который доводит до них глобальная реклама.

В результате люди в слабо развитых обществах начинают очень четко
понимать, что, что бы они ни делали, как бы они ни выворачивались наиз-
нанку, они никогда на своей земле не смогут жить так, как они должны жить
с точки зрения глобальных ценностей и глобальных стандартов. И это клю-
чевое противоречие современности, которое среди прочего ведет к колос-
сальному росту напряженности в мире.
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Понятие социальной политики в России относится к числу таких, кото-
рые широко используются в практике государственного строительства, ши-
роко применяется как политические лозунги, отражается в нормативных до-
кументах по социально-экономическому развитию страны. В качестве от-
правной точки государственные управленцы и специалисты практики обычно
ссылаются на Конституцию страны, где записано что «Российская Федерация
– социальное государство, политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается госу-
дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов
и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливают-
ся государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты
[7].

Однако общие фразы и лозунги не отражают сущности явления. Это
связано с тем, что термин «социальная политика» имеет довольно позднее
происхождение. Несмотря на то, что всем протяжении истории человечества

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-06-33015-мол_а_вед) «Разработка и
обоснование эффективных механизмов технологической модернизации в условиях социально ориентиро-
ванной экономики на основе математического моделирования»



те или иные варианты социальной политики разрабатывались различными
типами общества и реализовывались в деятельности государств, они были
как правило следствием функционирования государства, что его целью.

Последовательная деятельность по изучению и истолкованию социаль-
ной политики как специфической функции государства и общества относится
к тому времени, когда закладываются основы социального государства (ру-
беж 19-20 вв.).

Понятие «социальное государство» было введено в науку в 1850 г. В
Германии Л. Фон Штайном, который подчеркивал, что социальное государ-
ство обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех общест-
венных классов и для отдельной самоопределяющейся личности посредством
своей власти, а также способствовать экономическому и общественному про-
грессу всех своих граждан.

Иными словами, исходным критерием выделения социального госу-
дарства в особый тип становится распространение заботы на всех членов об-
щества независимо от их социальной принадлежности. А реальным вопло-
щением «социальности» государства стали широкое повсеместное внедрение
государственного социального страхования, обеспечение социального равен-
ства, создание и бюджетное финансирование государственной социальной
помощи и отдельных социальных программ. Так, в Германии впервые вво-
дится государственное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве (1871 г.), финансирование медицинской помощи (1880 г.), по-
собия по болезни (1883 г.), обязательное пенсионное страхование (1910 г.).
Несколько позже те или иные принципы «социальности» были приняты в по-
давляющем большинстве стран Западной Европы и  даже в сверх-
либеральных США и Великобритании.

При этом если необходимость применения социальной политики в
Германии, Дании, Франции, Швеции была осознана под влиянием научной
мысли 19 века и становлением сильного профсоюзного движения, то в США
и Великобритании кардинальным поворотом во взгляде на социальную поли-
тику стала кейнсианская теория.

Согласно Дж. М. Кейнсу государство должно активно воздействовать
на макроэкономическую динамику главным образом посредством платеже-
способного спроса. Теперь государство начинает регулировать разные аспек-
ты социально-экономических процессов, в частности рост заработной платы,
социальные доходы, снижение уровня бедности, уменьшение дифференциа-
ции, обеспечение социальных гарантий. В рамках кейнсианской модели уда-
лось совместить, казалось бы, несовместимые ранее вещи: рынок и социаль-
ную эффективность. Иными словами, рассматривая концепцию Кейнса,
можно говорить о базовых принципах государства благосостояния, когда оно
исправляет «социальные провалы» рынка.

Несмотря на активное участие государства в реализации тех или иных
социальных функций, общего подхода к пониманию сущности, целей, мето-
дов и принципов социальной политики не возникло. В частности, по мнению
Р. Барнера, социальная политика – деятельность и принцип общества, фор-



мирующие способ, при помощи которого оно вмешивается и регулирует от-
ношения между индивидами, группами, общинами, социальными учрежде-
ниями. Эти принципы и действия являются результатом обычаев и ценностей
общества и в большой степени определяют распределение ресурсов и уро-
вень благосостояния его людей [1]. В  то же время, с позиции П.Д. Павленко,
социальная политика государства – это определенная ориентация и система
мер по оптимизации социального развития общества, отношений между со-
циальными и другими группами, создание тех или иных условий для удовле-
творения жизненных потребностей их представителей [13].

Б.В. Ракитский под социальной политикой понимает отношение госу-
дарства и общества к человеку, его насущным проблемам и определяет ее
следующим образом: «социальная политика - это целенаправленное развитие
общественной структуры, организация прогрессивных сдвигов в социальном
положении каждой из частей общества, а тем самым и в социальных характе-
ристиках всего общества» [18].

К числу комплексных относится определение И.А. Григорьевой, кото-
рое гласит: «Социальная политика - это деятельность государства и/или об-
щества (общественных институтов) по согласованию интересов различных
социальных групп и социально-территориальных общностей в сфере произ-
водства, распределения и потребления, позволяющих согласовать интересы
этих групп с интересами человека и долговременными целями общества [3].

И.Г. Зайнышев конкретизирует понятие, определяя социальную поли-
тику как составную часть внутренней политики государства, воплощенную в
его социальных программах и практике и регулирующую отношения в обще-
стве в интересах и через интересы основных социальных групп населения [5].

Таким образом, мнение ученых различно в зависимости от широты
рассматриваемой проблемы. В этой связи можно согласится Т.И. Заславской,
которая разграничивает широкий и узкий подход к понятию «социальная по-
литика». По ее мнению, социальная политика в узком смысле – это система
государственных мер по поддержанию тех общественных групп и слоев на-
селения, которые в силу тех или иных причин оказываются в более трудном
положении, чем другие, страдают от специфических обстоятельств и не мо-
гут своими силами улучшить собственное положение [18]. Иначе говоря, со-
циальная политика в этом смысле охватывает не все население, а его опреде-
ленные группы, требующие защиты со стороны государства.

Социальная политика в широком смысле слова направлена на достиже-
ние более сложной и масштабной цели – целенаправленную модификацию
общественных структур и институтов в сторону более полного воплощения
подлинно социалистических отношений [12]. И хотя в данном подходе суще-
ствует политизированная идеологическая составляющая, однако сама идея
разграничения в наибольшей степени отражает сущность социальной поли-
тики.  В широком смысле социальная политика  – это не столько система мер
и мероприятий, сколько система взаимоотношений и взаимодействий между
социальными группами, социальными слоями общества, в центре которых и
главная их конечная цель – человек, его благосостояние, социальная защита



и социальное развитие, жизнеобеспечение и социальная безопасность насе-
ления в целом. А конкретным воплощением в узком смысле слова является
государственное регулирование социальной сферы,  социальное обеспечение,
более справедливое и равномерное перераспределение национального дохода
в интересах населения.

На современном этапе государство имеет широкий спектр возможно-
стей проведения социальной политики. Правительство обеспечивают соци-
альную помощь и защиту с помощью трех основных инструментов, а имен-
но:  государственных расходов; б) налоговых систем и в) регулирующей
структуры. При этом налоговая составляющая первична в методах прямого
воздействия. И это не случайно. Налоги в социальном государстве – это, с
одной стороны, главный источник финансирования государственных соци-
альных расходов, с другой  –  эффективный инструмент регулирования соци-
ально-экономических отношений. Налоговая политика социального государ-
ства проявляется в социальной направленности налогообложения (социаль-
ных налогах, льготах, видах социальных ставок, налоговых режимах).

Фискальная система современного социального государства объединя-
ет два типа социально ориентированных налогов:

Первый включает в себя систему социальных налогов (взносов в госу-
дарственные фонды социального страхования) в качестве финансовой базы
пенсионного обеспечения и иных форм социальной защиты нетрудоспособ-
ного населения. Данный вид социальных налогов сформировался в первой
половине XX века и остается для большинства стран определяющим в сфере
социально ориентированного налогообложения.

Второй - ориентирован на сокращение уровня дифференциации
реальных доходов семей (домохозяйств), обладающих различным социальным
статусом. Это модификации традиционных налогов, получившие наиболее
широкое применение в качестве социально ориентированных сравнительно
недавно - в ходе реализации налоговых реформ 80х-90х годов прошлого века.

К типу таких налогов относятся:
v подоходный налог с физических лиц, предоставляющий возможности

нивелировать уровень реальных доходов домохозяйств за счет
использования механизма дифференциации ставок налога, системы
социальных налоговых льгот, изменения объекта налогообложения,
учета социального статуса налогоплательщика при расчете налога;

v система косвенного налогообложения затрат граждан на
приобретение различных товаров и услуг   – за счет дифференциации
ставок налогов на потребление с учетом социальной значимости
реализуемых товаров и услуг;

v система имущественных налогов – за счет системы налоговых льгот,
учитывающих социальный статус налогоплательщика, в том числе
налог на имущество, налог на богатство, налог на наследство.

Налоговая практика последних десятилетий показывает, что именно
сочетание различных видов налогообложения  –  социального, подоходного,
поимущественного – формирует в рамках современной государственной



фискальной политики оптимальное распределение налоговой нагрузки меж-
ду различными социальными группами населения. При этом отличительной
особенностью социальной ориентации фискальной системы государства в
последнее время является значительная доля ВВП перераспределяемого го-
сударством в рамках бюджетной системы, в том числе на социальные цели. К
примеру, в Швеции перераспределение составляет около 70% ВВП, во Фран-
ции, Италии, Германии – около 50%.

В целом можно говорить, что развитое государство в том или ином ви-
де является социальным по определению, поскольку применяет все виды на-
логообложения для выравнивания доходов своих граждан и обеспечения оп-
ределенной социальной защиты. Разница заключается лишь в подходах к
проведению социальной политики и использования тех или иных налоговых
инструментов для ее реализации.

Так в рамках модели Бевереджа распространенной в Великобритании,
Ирландии, Канаде, странах Северной Европы, финансирование социальной
поддержки населения осуществляется непосредственно через бюджетную
систему, поэтому объемы фондов социального страхования напрямую зави-
сят от налоговой политики государства. При этом в англо-саксонских стра-
нах (Великобритания, Ирландия, Канада), государство осуществляет адрес-
ную помощь малоимущим и гарантирует минимальный объем государствен-
ных социальных гарантий для всех жителей. Социальные программы строго
индивидуализированы и осуществляются по принципу выборочной помощи
отдельным категориям населения [8]. К ним отнесены: пенсионеры, инвали-
ды, больные и недееспособные лица, малообеспеченные семьи с детьми, не-
полные семьи. Расширенная социальная защита остается на усмотрение ин-
дивида (персональное коммерческое социальное страхование). А в странах
Северной Европы (Швеция, Норвегия) государство берет на себя расширен-
ные социальные гарантии всем членам общества и финансирует их из бюд-
жета.

В модели Бисмарка, реализуемой в Германии, Франции, Люксембурге,
Италии, Австрии, Дании, Бельгии, Нидерландах система социальной защиты
реализуется на основе социальных отчислений работников в страховые ком-
пании. Организация социального страхования по отдельным видам социаль-
ных рисков осуществляется в форме товариществ взаимного страхования;
сочетается  универсальный и дифференцированный подходы при определе-
нии финансовой нагрузки и размеров страховых тарифов, которые устанав-
ливаются на основе согласования государственных, корпоративных и обще-
ственных договоренностей.

К примеру, в немецком варианте модели Бисмарка действует четыре
вида социального страхования: пенсионное, медицинское, от безработицы и
от несчастных случаев. По мнению немецкого ученого Хайнца Ламперта, це-
ли социального рыночного хозяйства в Германии, состоят в социальной за-
щищенности граждан и социальной справедливости, а средства, необходи-
мые для их достижения, должны проистекать из свободной хозяйственной
деятельности [9]. Социальное страхование финансируется совместно работо-



дателями, а также наемными работниками и дифференцируется по видам
деятельности. Принцип страхования означает право на получение услуг теми,
кто делает взносы в соответствующие фонды. Уплата взноса дает право на
соответствующую услугу независимо от действительной потребности в ней.
Система социального обеспечения включает также государственные средст-
ва, отпускаемые в виде пособий на детей (единовременные выплаты при ро-
ждении ребенка, дотации малообеспеченным и многодетным семьям), по-
мощь беженцам, пособия для получения образования, помощь молодежи, по-
собия на лечение, пенсионные субсидии, помощь жертвам войны, инвалидам,
а также социальную помощь малообеспеченным гражданам. В системе здра-
воохранения действует система обязательного медицинского страхования. В
результате 90% населения охвачено обязательным страхованием, 8% - част-
ным и за 2% неимущих граждан платит государство. В системе образования
главным является принцип «академической свободы», т.е. в образовательное
учреждение может поступить любой желающий, если он удовлетворяет всем
условиям допуска. Среднее и высшее образование в Германии бесплатные.

Российская система социального налогообложения была сформирована
в период перехода к рыночной экономике. В принципе анализ показывает,
что она была разработана с учетом опыта развитых европейских стран и
включала на первоначальном этапе страховые налоговые изъятия, прямые
налоги с домохозяйств (подоходный налог), систему косвенного налогооб-
ложения отдельных товаров.

В период с 1990 по 1993 гг. в России были организованы внебюджет-
ные страховые фонды (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования РФ,  Фонд социального страхования РФ),
которые аккумулировали финансовые ресурсы и перераспределяли их в виде
социальных услуг (пенсии, пособия, временная нетрудоспособность и т.п.)
[19]. Управление фондами осуществляет Правительство России. Следует от-
метить, что несмотря на правильность подхода и необходимость создания та-
ких правительственных агентов, системные ошибки в определении тарифной
политики, постоянные изменения в законодательстве, экономический кризис
в стране не позволили создать полноценную систему социальной защиты на-
селения.

В итоге, в 2000 г. совокупный объем обязательных страховых платежей
вносимых предприятием составлял 39,5%: 28% –  в Пенсионный фонд, 5,4%
– в Фонд социального страхования, 3,6% – в Фонды обязательного медицин-
ского страхования, 1,5% – в Фонд занятости населения. После этого с зара-
ботной платы удерживался подоходный налог и 1% дополнительно перечис-
лялся в Пенсионный фонд. Для сравнения, уровень обязательных страховых
налоговых изъятий в развитых европейских странах составлял: в США –  от
22 до 25%; в Великобритании  –  от 8,4 до 12,8%; во Франции   –  от 4,5 до
13,6%, в Германии – 19%.

Таким образом, созданная система с одной стороны снижала конкурен-
тоспособность экономических субъектов, с другой стимулировала их к ми-
нимизации выплат, что в конечном итоге сказывалось на совокупном объеме



страховых взносов и соответственно на страховых социальных выплатах на-
селению (пенсии, больничные, пособия и т.п.).

Именно на решение этой острой проблемы было ориентировано введе-
ние в действие единого социального налога в 2001 г., который, по сути пред-
ставлял собой сумму четырех фискальных платежей: в пенсионный фонд, в
фонд социального страхования, в фонды обязательного медицинского стра-
хования.

Дифференцированные ставки налогообложения (регрессивная шкала),
которые варьировались от 2% до 35,6% способствовали увеличению и лега-
лизации уплаты взносов1. Однако опережающее увеличение социальных обя-
зательств государства за последние 10 лет фактически сформировало посто-
янный бюджетный дефицит фондов. К примеру, если в 2004 г. профицит
фонда социального страхования составлял 13%, то к 2010 г. сформировался
6% дефицит [4]. Еще более удручающая ситуация с пенсионным обеспечени-
ем. Страховые взносы покрывают не более 50%  расходных обязательств
фонда по выплате пенсий всех видов [2]. Фактически дефицит финансовых
ресурсов покрывается за счет средств федерального бюджета.

С 2010 г. в качестве основного фискального источника
институциональных преобразований в России в области обязательного
пенсионного страхования осуществлена отмена единого социального налога
и возврат к системе страховых взносов: на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование. Цель данных преобразований в части пенсионного страхования
позиционируется как улучшение материального положения пенсионеров.

Размер страховых взносов повышается по отношению к действующим
тарифам единого социального налога. Совокупный тариф взноса в государст-
венные внебюджетные фонды увеличивается с 2011 г. до 34 %, из которых 26
% выделяется на финансирование трудовых пенсий, в том числе 6 % на фи-
нансирование накопительной части. Предельная величина базы для начисле-
ния страховых взносов устанавливается в размере 415.000 рублей с ее еже-
годной индексацией в соответствии с ростом средней заработной платы в
стране. Однако в настоящее время реформа заморожена из-за чрезмерной на-
логовой нагрузки на экономические субъекты и очевидно, что в перспективы
будет осуществлена значительная коррекция ставок в интересах экономиче-
ского развития страны.

Таким образом, резервы по увеличению социальных обязательств госу-
дарства на основе системы страховых платежей фактически исчерпаны и мо-
гут появится только в случае значительного роста экономики в целом. Так по
оценкам Пенсионного фонда РФ в настоящее время в стране около 40 млн.
пенсионеров. Средний размер трудовой пенсии по старости в 2011 г. соста-
вил около 9 тысяч рублей в месяц [21]. Соответственно совокупные ежегод-

1 В 2005 г. Совокупная ставка единого социального налога была снижена до 26% от заработной платы с со-
хранением дифференциации в зависимости от уровня оплаты труда.



ные обязательства фонда составляют более 4 трлн. руб., что значительно
превышает уровень страховых платежей. Поэтому дальнейший рост соци-
альных налогов в целом не решит проблемы, а будет способствовать попыт-
кам уклонения бизнеса от фискальных платежей, что в конечном итоге еще
больше увеличит дефицит бюджетов страховых фондов.  Об этом в частно-
сти свидетельствует  Л.Н. Лыкова, которая отмечает, что доля социальных
налогов в ВВП России составляет около 9% – и это средний показатель для
стран Евросоюза [10]. К примеру, в Дании, Ирландии, Греции, Великобрита-
нии, на Кипре доля социальных налогов составляет от 1,7 до 8,7% в ВВП. В
то же время в Германии, Франции, Голландии, Австрии, Бельгии, Швеции,
Италии и Финляндии этот показатель несколько выше и варьируется от
12,9% до 17,5% ВВП. То есть фактически уровень социальных налогов в на-
стоящее время находится на приемлемом уровне соответствующем общеев-
ропейским тенденциям и дальнейший их рост обернется снижением активно-
сти экономических субъектов.

Второй тип социального налогообложения применяемый в мировой и
отечественной практике – это фактически прямые налоговые изъятия у граж-
дан для выравнивания социального неравенства. Исторически сложилось, что
основным налогом этого типа является подоходный. Практически во всех
развитых странах (США, Великобритания, Германия, Франция, Дания, Шве-
ция, Нидерланды и т.п.) применяется прогрессивная шкала подоходного на-
логообложения (в среднем от 0%-60% для разных стран). При этом сущест-
вует дифференцированная система льгот в зависимости от социального и
имущественного статуса налогоплательщика, наличия или отсутствия семьи,
возраста, расходов на приобретение жилья, включая кредитные программы,
получение образования, в том числе членами семьи (дети), страхования от-
дельных видов. Такой подход к фискальной политики в отношении граждан с
одной стороны способствует поддержки необеспеченных слоев населения с
другой – изымает сверхдоходы богатых слоев населения.

В России подоходный налог был введен в 1992 г. (в СССР действовал
аналогичный налог).  Согласно закону «О подоходном налоге на физических
лиц», действовавшему в период с 1992 по 2000 гг. основополагающим был
принцип дифференциации налоговых ставок с учетом величины совокупного
годового дохода налогоплательщика, что несколько искажало «горизонталь-
ную справедливость» налогообложения, поскольку налогоплательщики уп-
лачивали определенный процент независимо от источника происхождения
средств.

С 2001 г. действует плоская ставка подоходного налога на уровне 13%
в отношении доходов граждан, на уровне 9% в отношении процентных, ди-
видендных, купонных доходов от вкладов, облигаций, долевого участия в ор-
ганизациях [11]. Также предусмотрен ряд налоговых льгот  для отдельных
категорий граждан (к примеру, инвалиды), на приобретение жилья, социаль-
ных льгот в отношении детей, профессиональных вычетов (к примеру, для
научных работников) [11]. С одной стороны изменения принципов расчета
налога способствовало выравниванию налоговых обязательств всех катего-



рий налогоплательщиков по источникам доходов (принцип горизонтальной
справедливости). Однако при этом был нарушен принцип вертикальной
справедливости, при котором, богатые должны платить больше налогов в
сравнении с бедными (табл. 1). Более того, предусмотренные законом льготы
зачастую усиливают, а не сглаживают дифференциацию налогооблагаемых
баз для различных по социальному статусу категорий налогоплательщиков.

Таблица 1
Распределение общего объема денежных доходов

о 20-процентным группам населения
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Денежные доходы всего 100 100 100 100 100 100
В том числе по 20% группам населения
Первая (с минимальными дохода-
ми

5,5 5,4 5,4 5,3 5,1 5,1

Вторая 10,3 10,1 10,1 9,9 9,7 9,7
Третья 15,3 15,1 15,1 14,9 14,8 14,8
Четвертая 22,7 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5
Пятая (с максимальными дохода-
ми)

46,2 46,7 46,7 47,3 47,9 47,9

Из пятой 10% с наивысшими до-
ходами

29,7 30,1 30,1 30,6 31,1 31,1

Коэффициент Джинни 0,403 0,409 0,409 0,416 0,426 0,423
Коэффициент фондов, в разах 14,5 15,2 15,2 16,0 16,8 16,9
Децильный коэффициент, в разах 6,7 7,0 7,0 7,2 7,5 7,5

Следует заметить, что основным аргументом в пользу плоской ставки
налога было сокращение уровня «теневой экономики» в частности В. Путин
в 2009 году отметил, что поступления по налогу за период его действия вы-
росли в 12 раз [16]. Конечно определенная доля истины присутствует в этих
расчетах, однако следует учесть, что среднемесячная начисленная заработная
плата за период с 2000 по 2009 гг. выросла в 9 раз ( с 2,2 тыс. руб. до 18,8
тыс. руб.). При этом, согласно оценке И. Погосова и Е. Соколовской [14],
объем теневой экономики и соответственно заработной платы в период 2000-
2005 гг. не уменьшился, а вырос наряду с экономическим ростом в стране
(табл. 2).

Таблица 2
Динамика теневой заработной платы [17]

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Объем теневой заработной платы (в
млрд. руб.)

810 993,5 1249 1496 1986 2546,7

Доля теневой заработной платы в об-
щем фонде оплаты труда по стране (%)

35 32 30,6 29,7 31,4 32

Следует согласится с позицией Э. Соболева, что собираемость налога
физически возросла, но не из-за сокращения масштабов теневого оборота
сколько из-за расширения налогооблагаемой базы. Кроме этого автор отме-
чает, что для основных категорий налогоплательщиков ставка выросла в
сравнении с дореформенными (с 12% до 13%), а также были отменены нало-



говые льготы военнослужащим и по социальным выплатам хозяйствующих
субъектов (путевки, материальная помощь и т.п.) [17].

Поэтому многие отечественные экономисты отмечают, что в россий-
ской фискальной системе сложилась система, при которой социальное нера-
венство не сглаживается а увеличивается [6]. Так, по мнению А. Шевякова
«….Правительство и многие депутаты считают, что раз у нас плоская шкала
налогов, то налогообложение для всех равномерное. Ничего подобного. Зар-
плату трудящихся дважды облагают налогом. Сначала снимают единый со-
циальный налог с фонда оплаты труда (страховые взносы после 2010), а по-
том подоходный налог….. – ….то есть отдается практически 40% от зарпла-
ты…..В то же время человек, который живет на дивиденды, банковский про-
цент или с аренды собственности платит лишь 9-13%.  При этом дифферен-
цированный анализ показывает, что у богатых людей 65-70% как раз прихо-
дится на такие доходы [20].

Доля истины присутствует в обеих точках зрения. Органы власти апел-
лируют к эффективности администрирования существующей системы нало-
гообложения физических лиц и гарантированности поступлений налога в
бюджет (маленький налог – заплатят гарантированно), что, безусловно, явля-
ется весомым аргументом. Эксперты указывают на рост социального нера-
венства и соответственно недовольства со стороны социально незащищенных
слоев населения.

Очевидно, что решение проблем полноценного социального обеспече-
ния граждан в долгосрочной перспективе лежит в коренной трансформации
подходов к порядку формирования и исчисления страховых взносов, а также
значительном повышении уровня оплаты труда, что не представляется воз-
можным в кратко и среднесрочной перспективе. В связи с этим актуальным
представляется  разработка качественно-количественных механизмов адми-
нистрирования и перераспределения социальных налогов, включая использо-
вание адаптивного прямого индивидуального налогообложения граждан (по-
доходный налог, имущественные налоги и т.п.).

В развитии прямого налогообложения граждан (подоходного налога)
для формирования более социально ориентированной системы налогообло-
жения необходимо рассмотреть возможность внесения следующих измене-
ний в законодательство.

1. Рассмотреть возможность применения ограниченного адаптивного
дифференцированного налогообложения со ставками от 0% до 20%. Зафик-
сировать базовую ставку налога на уровне 13%. В отношении граждан чей
доход не превышает 200 тыс. руб. в годовом исчислении применять 0% став-
ку подоходного налога. А в отношении граждан, чей доход превышает 2 млн.
руб. в годовом исчислении применять 20% ставку подоходного налога. При
этом разница средств получаемая между базовой ставкой 13% будет направ-
ляться на социальные страховые выплаты во внебюджетные фонды (в част-
ности в пенсионный фонд – на персональные счета этих граждан). Таким об-
разом, с одной стороны будет решена проблема выравнивания доходов соци-



ально незащищенных слоев населения, с другой – состоятельные граждане
получат возможность увеличить свое социальное обеспечение.

2. Необходимо установить регулярный пересмотр имущественных вы-
четов по налогу на доходы физических лиц с учетом социально-
экономической ситуации в стране. Такой подход позволит с одной стороны
активизировать экономический спрос на категории попадающие под дейст-
вие льготы, с другой – устранить перекосы социально-экономической ситуа-
ции (к примеру, инфляция).

3. Социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ) должны предостав-
лять налоговые агенты по месту основной работы налогоплательщика.

4. Система социальной поддержки должна развиваться в рамках соци-
ального партнёрства государства и работодателей, последние должны полу-
чать адекватное социальным инвестициям налоговое стимулирование.

Необходимо освободить от налогообложения до 20 % прибыли компа-
ний, направляемой на социальное развитие сотрудников, при условии, что
соответствующими программами охватывается не менее 50 % среднесписоч-
ной численности сотрудников организаций, а сами компании насчитывают не
менее 30 человек. Нужно снять все ограничения по расходам социальной на-
правленности (кроме благотворительности) при определении налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль, при определении расходов уменьшающих
доход (например, 12 % к фонду оплаты труда при страховании жизни и него-
сударственном пенсионном страховании и др.).

Такой подход будет стимулировать развитие социальной инфраструк-
туры в долгосрочном плане и соответственно увеличивать налоговую базу
государства; позволит компаниям без дополнительных расходов направлять
средства на социальное обеспечение работников; снизит уровень «теневого
сектора в экономике».

В развитии системы социального налогообложения следует рассмот-
реть возможность большей персонификации. Действующие системы соци-
ального страхования и обязательного медицинского страхования необходимо
перестроить на персональные системы, по аналогии с системой Пенсионного
фонда РФ (ПФР), Гражданин должен иметь индивидуальные полисы соци-
ального и медицинского страхования, аналогичные пенсионному документу.

Средства, поступающие в Фонд социального страхования, дифферен-
цируются на базовую и страховую части. Базовая часть консолидируется в
федеральном бюджете в Фонде социальных выплат. Страховая часть суммы
поступает в одну из отобранных государством страховых компаний, по само-
стоятельному выбору застрахованного работника. При наступлении страхо-
вого случая (заболевания, без помещения в стационар) и оформлении боль-
ничного листа страховое возмещение выплачивается медицинскому учреж-
дению, в котором фактически лечится застрахованный, по его выбору. Стра-
ховое возмещение, в зависимости от возможностей конкретных страховых
компаний, достигает сумм 1 к 10 и выше суммы страховой премии, фактиче-
ски поступающей в компанию в течение квартала. Страховые выплаты пре-
дусматривают покрытие затрат на лечение наиболее вероятных в данном ре-



гионе заболеваний, учитывая климатические и производственно-отраслевые
условия. По окончании финансового года, если гражданин не имел страхово-
го случая, 25 % суммы страховой премии за истекший год направляется на
его персональный счёт в ПФР, куда зачисляется накопительная часть его бу-
дущей пенсии.

Такая организация социального страхования, с одной стороны, будет
обеспечивать достаточную оплату качественного лечения людей, с другой
стороны, работники будут материально заинтересованы в систематической
профилактике собственного здоровья, будут заниматься спортом, стремиться
регулярно и качественно отдыхать.

Средства, поступающие в Фонд обязательного медицинского страхова-
ния (ФОМС), также дифференцируются на базовую и страховую части. Базо-
вая часть консолидируется в федеральном бюджете в Фонде социальных вы-
плат. Страховая часть суммы поступает в одну из отобранных государством
страховых компаний, также по самостоятельному выбору застрахованного
работника. В случае заболевания с помещением в стационар, страховое воз-
мещение в виде Лечебного сертификата на соответствующую сумму посту-
пает в медицинское учреждение, куда госпитализирован застрахованный по
его выбору. По окончании лечения, проводимого под контролем эксперта-
представителя страховой компании, с письменного согласия пациента Ле-
чебный сертификат оплачивается страховщиком. В случае недостаточности
суммы страхового возмещения для покрытия затрат на лечение конкретного
заболевания решается вопрос о субсидировании необходимой суммы равны-
ми соплатежами страховой компании и ФОМС. По окончании финансового
года, если гражданин не имел заболеваний, связанных с помещением в ста-
ционар, 25 % суммы страховой премии за истекший год также направляется
на его персональный счёт в ПФР, куда зачисляется накопительная часть его
будущей пенсии.
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ЗОИДОВ К.Х., ГУБИН В.А., КОНДРАКОВ А.В., НОВОСЕЛОВ М.В.

ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В 1992-2012 ГГ1.

В статье проведен анализ цикличности эволюции банковской системы Рос-
сийской Федерации в период с 1992-2012 гг. на основе изучения деятельно-
сти Топ-20 российских и зарубежных (дочерних) банков. Рассмотрены усло-
вия функционирования банковского сектора, изложена проблематика разви-
тия кредитных учреждений в Новейшей истории России. Сделана попытка
выявления общих тенденций и особенностей становления крупнейших рос-
сийских и зарубежных (дочерних) банков в рассматриваемый период. На
этой основе разработаны основные направления совершенствования регули-
рования цикличности эволюции банковской системы России.

ZOIDOV K.КН, GUBIN V.A., KONDRAKOV A.V., NOVOSELOV M.V.

THE CYCLICITY OF THE EVOLUTION OF
THE RUSSIAN BANKING SYSTEM IN 1992-2012

The analysis of the cyclicity of the evolution of the Russian Federation banking
system in 1992-2012 is made. The analysis is based on the study of twenty top Rus-
sian and foreign (subsidiary) banks. The conditions of the banking sector opera-
tion are considered and the range of problems of the credit institutions develop-
ment in the Modern History of Russia is outlined. The attempt to identify general
trends and characteristics of the largest Russian and foreign (subsidiary) banks
development in the period under review is made. On this basis the main ways of
improvement of the evolution of the Russian banking system are worked out.

Ключевые слова: цикличность эволюции банковской системы, кредитное
учреждение, активы, экономические кризисы.

Keywords:  a  cyclicity  of  the  evolution  of  a  banking  system,  a  credit  institution,
assets, economic crises.

Введение
В октябре 1989 г. был создан первый банк (Международный Москов-

ский банк (ММБ), впоследствии ЮниКредит Банк) современной банковской
системы России, ориентированный на функционирование в условиях рыноч-
ной экономики. За это время был пройден значительный путь от понимания
категории «банк» до формирования целостной системы, имеющей сложив-
шуюся структуру, задачи, весьма существенную роль в развитии российской
экономики - перераспределение ресурсов и регулирование финансовых пото-
ков. В этой связи представляется целесообразным проведение углубленных

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, (проект
№ 11-02-00615а) и Российского фонда фундаментальных исследований, (проект № 11-06-00516а и № 12-06-
33015-мол_а_вед).



исследований цикличности эволюции банковских систем с последующим
применением полученных результатов для изучения специфики цикличности
эволюции банковской деятельности в России и разработки на этой основе ре-
комендаций, направленных на формирование стратегических направлений
развития банковской системы РФ.

Цель данного исследования заключается в анализе цикличностью эво-
люции банковской системы Российской Федерации в период с 1992-2012 гг.
на основе изучения Топ-20 российских и зарубежных (дочерних) банков.

1. Цикличность эволюции банковской системы России
в 1992-1998 гг. и влияние дефолта 1998 года

Рассматриваемый период является этапом становления российской
банковской системы, который характеризуется спонтанным развитием кре-
дитных учреждений и созданием их избыточного количества ускоренными
темпами.

Необходимо отметить, что до 1995 г. действовали столь либеральные
правила учреждения и функционирования банков, что их мог создавать кто
угодно. Низкие требования к минимальному размеру уставного капитала, к
квалификации руководителей и персонала, борьба в 1991 г. за юрисдикцию
над коммерческими банками между ЦБ РФ и Госбанком СССР – все это при-
вело к настоящему банковскому буму.

Циклическая динамика изменения количества кредитных учреждений в
период с 1992-1996 гг. представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Циклическая динамика кредитных учреждений в период с 1992-
1996 гг. (источник: по данным ЦБ РФ [9]).

Банковский сектор рос в результате активного перераспределения до-
ходов в свою пользу. Так, если в 1991 г. доходы банков составляли 2,2%
ВВП, то в 1994 г. они возросли до 7,4%. Затем в связи с падением инфляции
доля банков в доходах упала до 6,5% ВВП в 1995 г. и до 6,4% в 1996 г. Среди
важнейших характеристик банковского сектора в этот период можно отме-
тить количественное преобладание средних и мелких кредитных учрежде-
ний, «маломощность» среднего российского банка [7, с. 45].

В период с 1992-1995 гг. шел активный процесс демонетизации эконо-
мики: рост неплатежей, расцвет бартера, взаимозачетов, росла роль наличных



денег в расчетах. Предприятия не могли получить кредит в силу большой
процентной ставки, обусловленной большой инфляцией, а без кредитования
банки теряли большую часть своей привлекательности. Хотя российские
банки начинали в весьма либеральных условиях и могли рисковать, как хоте-
ли, все же уровень рисков был столь высок, что им приходилось формиро-
вать значительные резервы, отвлекая ресурсы от доходных вложе-
ний. Помимо существенной инфляции, рост скорости обращения денег был
дополнительным фактором обесценения остатков на счетах, сокращения ре-
сурсов банков, увеличения резервов.

К концу 1990-х гг. (до дефолта 1998 г.) банковская система России в
качестве одной из институциональных основ рыночной экономики была соз-
дана и относительно-динамично циклически развивалась как один из передо-
вых секторов. При этом кредиты реальной экономике составляли менее трети
активов, тогда как в ценные бумаги, прежде всего государственные, было
вложено более трети банковских активов. В этом отношении выглядят пока-
зательными сведения, приведенные в табл. 1.

Таблица 1
Топ-20 крупнейших банков (по величине активов) на 01.06.1998

Место по
активам Банк Регистрация

(город)

Время
существования
(полных лет)

Доля
гос. бумаг

в активах, %
1 Сбербанк России Москва 7 58,33
2 Инкомбанк Москва 9 9,67
3 СБС-АГРО Москва 9 21,73
4 ОНЭКСИМ-банк Москва 5 5,69
5 МЕНАТЕП Москва 9 4,55
6 Внешторгбанк РФ Москва 7 24,57
7 Межпромбанк Москва 5 3,32
8 Российский Кредит Москва 7 6,56
9 Газпромбанк Москва 7 9,72

10 НРБ Москва 5 18,66
11 Империал Москва 7 6,47
12 Мосбизнесбанк Москва 7 15,69
13 Мост-банк Москва 6 6,35
14 АВТОБАНК Москва 9 32,45
15 Токобанк Москва 8 1,76
16 Возрождение Москва 7 6,01
17 Банк Москвы Москва 4 29,84
18 Промстройбанк России Москва 6 8,38
19 МФК Москва 4 12,22
20 Торибанк Москва 6 11,74

Источник: по данным Интернет-журнала «Профайл.ру» [1].

Как следует из приведенной табл. 1, доля государственных бумаг в ак-
тивах крупнейших банков с участием государства - Сбербанк России и
Внешторгбанк РФ – составила соответственно более 58% и 24%. Также была



велика доля государственных бумаг в активах АВТОБАНКа (32,45%), Банка
Москвы (29,84%), СБС-АГРО (21,73%).

Проведенными нами анализ показывает, что из 20 крупнейших банков
5 (25%) существовали на финансовом рынке более 8-9 лет (с начала 1990-х
гг.) – Инкомбанк, СБС-АГРО, МЕНАТЕП, АВТОБАНК и Токобанк были
«пионерами» российского банковского сектора.

Основная составляющая Топ-20 (50%) включала банки с 6-7 летней ис-
торией. К ним, прежде всего, надо отнести государственные кредитные уч-
реждения (Сбербанк России, Внешторгбанк РФ) и отраслевые кредитные уч-
реждения (Газпромбанк, Промстройбанк России, Мост-банк), а также ряд
коммерческих банков (Империал, Российский Кредит, Мосбизнесбанк и др.).

Третью группу (25%) составляли банковские организации, созданные в
середине 1990-х гг. (Банк Москвы, Межпромбанк МФК, НРБ, ОНЭКСИМ-
банк). В Топ-20 не были представлены зарубежные (дочерние) банки.

Рассматривая структуру Топ-20 на середину 1998 г., также необходимо
отметить, что ее составили несколько групп. Первую группу составляли по
сути государственные или полугосударственные банки, с которыми ЦБ РФ
имел особые отношения. К таковым относились Сбербанк России и Внеш-
торгбанк РФ. «Государственность» этих банков проявлялась в том, что, на-
пример, Сбербанк России являлся самым крупным оператором на рынке го-
сударственных обязательств и мог практически самостоятельно определять
динамику их котировок.

Во вторую группу входили «элитные» банки, которые тесным образом
были связаны с властными структурами, что обеспечивало таким банкам вы-
ход на бюджетные потоки и вложения в надежные, высокодоходные проекты
и отрасли: обслуживание ТЭК, торговля энергоресурсами, сырьем и полу-
фабрикатами (ОНЕКСИМ-банк и Империал), строительство и торговля не-
движимостью (Мост-банк и МЕНАТЕП), импорт продовольствия, товаров
народного потребления (Межпромбанк).

Типичная схема работы этих банков выглядела следующим образом:
использование в качестве ресурсов бюджетных средств; размещение их в
ГКО/ОФЗ, другие финансовые инструменты и, главное, в подконтрольные
предприятия. Поведение банков этой группы во многом зависело от соотно-
шения сил между бюрократическими группировками, представляющими их
интересы.

В начальной стадии указанная группа банков весьма бурно развивалась
и в дальнейшем перешла к формированию финансово-промышленных групп
(ФПГ). Если в 1993 г. в стране была создана лишь одна ФПГ, то в 1994 г. их
стало уже шесть, а в 1995 г. - 21. К началу 1997 г. в России насчитывалось
более 49 ФПГ. В состав действующих ФПГ вошли на добровольной основе
700 предприятий и организаций, в том числе 88 финансово-кредитных учре-
ждений, включая коммерческие банки, страховые компании, инвестицион-
ные институты. Более 47 коммерческих банков приняли участие в создании
ФПГ [4].



Среди них были и крупнейшие банки страны: Инкомбанк, Промстрой-
банк, Российский кредит, АВТОБАНК и МЕНАТЕП. Опыт развития ведущих
промышленных держав Западной Европы и Америки подтверждает, что син-
тез финансового и промышленного капитала в период его первичного накоп-
ления - естественный процесс.

Тем не менее, острый недостаток банковских услуг в условиях роста
компаний при возможности получения банками значительных доходов и вы-
сокой инфляционной составляющей явились стимулами количественного, но
не всегда качественного роста рынка. Инфраструктурные и регуляторные
возможности, законодательство отставали от потребностей развития банков-
ского сектора. Кризисы 1992, 1994, 1995 гг., системный кризис августа 1998
г. ускорили развитие этих компонентов.

Катализатором кризиса 1998 г. послужили девальвация рубля и после-
довавшая банковская паника. Но предпосылки были подготовлены заранее:
усиление долгового кризиса, ухудшение ситуации на финансовых рынках,
несбалансированность валютных позиций, пирамида государственного обли-
гационного долга.

После распада СССР Россия в 1990-е годы остро нуждалась в зарубеж-
ных займах, но не могла надежно гарантировать обслуживание долга. След-
ствием больших внешних и внутренних займов явился огромный государст-
венный долг по 1999 год. Далее в период с 2000-2009 гг. государственный
долг постепенно падает. После кризисного периода 2008-2009 гг. в России
наблюдается устойчивый чистый отток частного капитала.  Вместе с этим,
внешний долг органов государственного управления и денежно-кредитного
регулирования в 2000-2011 гг. постепенно циклообразно растет. Вывод капи-
тала международными и российскими инвесторами может усилиться в случае
дальнейшего развертывания циклических кризисных явлений в мировой эко-
номике и снижения склонности инвесторов к риску (табл. 2).

По данным ЦБ РФ [8], на момент кризиса резервы составляли 24 млрд.
долл., обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ (государствен-
ные краткосрочные обязательства/облигации федерального займа) и фондо-
вом рынке – свыше 36 млрд. долл. Общая сумма платежей государства в
пользу нерезидентов приближалась к 10 млрд. долл. в год.

Ситуацию усугубило снижение мировых цен на сырье (прежде всего,
на нефть, газ, металлы) и начавшийся весной 1998 г. в Азии мировой финан-
совый циклический кризис. Из-за этих событий валютные доходы правитель-
ства уменьшились, а частные иностранные кредиторы стали опасаться давать
займы странам с нестабильной экономикой.

Последствиями кризисной цикличности, помимо декапитализации и
банкротства за короткий период более чем 250 банков (в том числе системо-
образующих), стали:

v нарушение функционирования платежной системы;
v потеря ликвидности межбанковского рынка, отсутствие возможно-

сти государственных заимствований;

http://finam.info/currency/news1EB6100001/default.asp?pub_Flag=any
http://finam.info/currency/news1EB6100001/default.asp?pub_Flag=any
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/DEFOLT.html


v необходимость возврата депозитов проблемными коммерческими
банками, прежде всего населению;

v остановка рынка срочных сделок в результате неисполнения боль-
шинства из них [7, с. 47].

Таблица 2
Циклическая динамика внешнего долга РФ на 1 января 2013 г.

(млрд. долл.)
Внешний
долг РФ

Внешний долг
органов гос-
управления и
денежно-
кредитного
регулирования*

Внешний
долг бан-
ковского
сектора**

Внешний
долг
прочего
сектора

Внешний долг
коммерческого
сектора

Новый рос-
сийский
долг

Долг
бывшего
СССР

1994 117,9 115,7 1,3 0,8 2,2 7,3 104,5
1995 126,7 123,2 2,3 1,2 3,5 8,5 110
1996 132,7 125,1 4,7 2,9 7,6 9,1 105,7
1997 153,0 138,7 8,7 5,5 14,3 22,1 103,7
1998 182,8 149,9 18,2 14,8 32,9 40 95,1
1999 188,4 158,4 10 20 30 38,3 98,2
2000 178,2 148,9 7,7 21,5 29,3 34,4 96,8
2001 160,0 128,6 9 22,4 31,4 49,7 65,8
2002 146,3 111,1 11,3 23,9 35,2 41 61
2003 152,3 104,3 14,2 33,8 48 39,8 55,9
2004 186,0 106 24,9 55,1 80 38,6 58,3
2005 213,5 105,4 32,3 75,7 108,1 39,6 55,9
2006 257,2 82,1 50,1 125 175,1 35,7 34,3
2007 313,2 48,7 101,2 163,3 264,5 33,8 9,4
2008 464 39,3 163,7 261 424,7 28,7 7,1
2009 480,5 32,2 166,3 282 448,3 23,6 4,5
2010 467,2 46 127,2 294 421,2 26,3 3,2
2011 489 46,6 144,2 298 442,4 29,3 2,9
2012 545 44,4 162,9 337,9 500,7 30,0 2,8
* Задолженность органов денежно-кредитного регулирования охватывает задолжен-
ность Банка России, а также органов государственного управления в части кредитов
МВФ.
** Включаются обязательства кредитных организаций, в том числе Внешэкономбанка.
Внешняя задолженность, учитываемая Внешэкономбанком как агентом Правительства
России, отражается в обязательствах органов государственного управления.

В результате кризисной цикличности Россия превратилась в одного из
крупнейших должников в мире. При этом внешняя задолженность банков
увеличилась до 30 млрд. долл. Через год после кризиса (в августе 1999 г.) ре-
альные объемы банковской деятельности не достигли предкризисного уров-
ня. За этот период совокупный капитал банковской системы снизился со 102
млрд. руб. до 88 млрд. руб. Активы в рублях банковской системы (без учета
Сбербанка России) выросли на 14,4%, в то время как валютные снизились на
26,5%. Неизбежным следствием финансового кризиса стали убыточная дея-
тельность коммерческих банков и отозванные лицензии. Кризис не пережили
порядка 20% отечественных банков: если 1 января 1998 года их было 1697,
то 31 декабря 1999 г. осталось 1349.



Не смог пережить дефолт и ряд крупных российских банков, входящих
в Топ-20. Так, ЦБ РФ отозвал лицензию у Инкомбанка, который был вторым
крупнейшим банком России (по активам), однако во время дефолта 1998 г.
его признали банкротом, и в банке ввели временное арбитражное управле-
ние.

В 1998 г. ЦБ РФ были отозваны лицензии на осуществление банков-
ской деятельности у Токобанка (15-ая позиция в Топ-20 на июнь 1998 г.). В
июле 1999 г. аналогичная процедура была проведена и с Мосбизнесбанком
(12-ая позиция в Топ-20 на июнь1998 г.).

В сентябре 1999 г. Арбитражный суд г. Москвы признал банк МЕНА-
ТЕП (5-ая позиция в Топ-20 на июнь 1998 г.) банкротом, а в мае 1999 г. ЦБ
РФ лишил банк МЕНАТЕП лицензии на право выполнения банковских опе-
раций [5].

Также в 1999 г. ЦБ РФ лишил Торибанк (20-ая позиция в Топ-20 на
июнь 1998 г.) лицензии на право выполнения банковских операций, а в 2000
г. банк был признан банкротом.

Фактически в конце 1998 г. прекратил свою деятельность «СБС-АГРО»
– правопреемник широко известного в 1990-е гг. банка «Столичный»  (3-я
позиция в Топ-20 на июнь1998 г.), но лицензия ЦБ РФ была аннулирована
только в январе 2003 г.

Необходимо отметить, что главную роль в динамичном развитии банка
«Столичный» играла личность основателя – А. Смоленского, вначале 1990-х
гг. находившегося в «ближайшем» окружении первого президента России Б.
Ельцина.

В 1997 г., благодаря своим личным связям в высших политических
кругах России А. Смоленский, стал контролировать государственный «Агро-
банк». По некоторым данным, перед президентскими выборами 1996 г.
большая часть активов банка «Столичный» была выведена за рубеж и уже в
страну не возвращалась. Проведенная после выборов аудиторская проверка
установила, что дела банка плохи, и он фактически не далек от банкротства
[10].

Не смотря на это «Столичный» смог добиться, чтобы щедрые бюджет-
ные кредиты на «подъем сельского хозяйства» оказались именно в «Агро-
помбанке», которым уже распоряжался «Столичный», ставший впоследствии
«СБС-Агро».

Не смотря на «стабилизационный» кредит «СБС-АГРО» в 1998 г., от-
ветственному на тот период за финансирование российского сельского хо-
зяйства, эти деньги также были «потеряны».

Необходимо отметить, что причиной утраты крупнейшими банками
платежеспособности во многом стали недостатки менеджмента, принятие на
себя рисков, которые значительно превышали капитал банка. При этом под
воздействием нескольких факторов сложилась ситуация, когда средние банки
(не входящие в Топ-20) несли значительно меньшие риски, чем крупные кре-
дитные учреждения.

Причинами банковского кризиса стали следующие:



v крупные банки подвела их былая репутация надежного заемщика
(большинство этих банков получили международные кредитные
рейтинги и имели возможность получать дешевые иностранные
кредиты, в то время как процентные ставки на внутреннем рынке
были значительно выше);

v стратегические цели многих крупных банков состояли в разделе
сфер влияния во многих отраслях экономики, текущая доходность и
надежность приносилась в жертву долговременным, и возможно
при другом развитии событий перспективным, проектам.

Создание ФПГ, прямые и портфельные инвестиции в стержневые от-
росли экономики, демпинговое ценообразование, развитие филиальной сети
и сети дочерних банков - вот далеко не полный перечень целей крупнейших
банков. Средние региональные банки в большинстве случаев не могли про-
тивостоять интервенции крупнейших банков, проигрывая им в конкурентной
борьбе практически по большинству параметров. В результате в некоторых
регионах практически не оставалось самостоятельных банков.

В результате кризисных явлений 1998 г. ряд крупных банков из Топ-20
прошли через процедуры слияний и поглощений.

Процесс реструктуризации ОНЭКСИМ-банка (4-я позиция в Топ-20 на
июнь 1998 г.) проходил в условиях сильного и неконструктивного противо-
действия со стороны ряда внутренних кредиторов. Позиция ЦБ РФ по вопро-
су о санации ОНЭКСИМ-банка напрямую не препятствовала проведению не-
обходимых мер, однако была лишена необходимой четкости.

ОНЭКСИМ-банк был лишен лицензии 28 июня 1999 г. Но уже 18 но-
ября того же года ЦБ РФ приостановил действие приказа об отзыве лицензии
сроком на три месяца. В данном решении было учтено, что к тому моменту
акционеры и кредиторы банка выразили намерение содействовать в осущест-
влении мероприятий по его финансовому оздоровлению, а арбитражный суд
постановил отложить принятие решения о банкротстве. 16 февраля 2000 г.
двумя группами кредиторов был подписан Рамочный договор о реструктури-
зации, позже к нему присоединились практически все кредиторы банка. 3
июля 2000 г. московский арбитражный суд прекратил банкротство ОН-
ЭКСИМ-банка. В декабре 2000 г. реструктуризация ОНЭКСИМ-банка за-
вершилась его слиянием с Росбанком [6].

В России ОНЭКСИМ-банк стал первым финансовым институтом, до-
бившимся успешной коммерческой реструктуризации в результате конструк-
тивного диалога со своими контрагентами, основанного на переговорной
деятельности и полной финансовой прозрачности. Опыт его реструктуриза-
ции показывает, что целенаправленная и последовательная работа с кредито-
рами способна привести к получению их согласия на переоформление за-
долженности даже в том случае, когда наиболее значительная часть требова-
ний переоформляется в требования на результаты реализации «проблемных
активов».

Деятельность ряда банков из Топ-20 была существенно подорвана кри-
зисом 1998 г. Так, банк «Российский Кредит» (8-я позиция в Топ-20 на июнь



1998 г.) прошел через реструктуризацию АРКО (Агентство по реструктури-
зации кредитных организаций). Бриджующим банком для него выступил
Импэксбанк, проданный в 2006 г. группе Райффайзенбанк [6].

25 августа 1998 г. была отозвана лицензия у банка «Империал» (11-я
позиция в Топ-20 на июнь 1998 г.), а в мае 1999 г. он был признан банкротом.
Однако в июле 1999 г. суд принял беспрецедентное решение - запретил ЦБ
РФ отзывать лицензию у «Империала». Так и не оправившись после кризиса,
банк повторно лишился лицензии 20 января 2004 г. [3]. В апреле 2001 г. была
отозвана лицензия у Мост-банка (13-я позиция в Топ-20 на июнь1998 г.) [5].

Таким образом, в результате последствий кризисных явлений  фактиче-
ски из 20 банков, указанных в рейтинге на июнь 1998 г., продолжили свою
деятельность только 12 (60%).

2. Цикличность эволюции банковской системы России
в 2000-2007 гг.

Согласно данным ЦБ РФ [9] по состоянию на 1 января 2001 г. в РФ бы-
ло зарегистрировано 2084 банков, при этом у 516 кредитных учреждений бы-
ли отозваны лицензии на осуществление деятельности. Количество филиалов
российских и зарубежных (дочерних) банков на территории Российской Фе-
дерации составило 3793 шт. Из них 1905 принадлежало кредитным организа-
циям Топ-20 (1617 – первые 5 кредитных организаций по величине активов,
288 – остальные 15 банков). Чуть более 50% филиалов приходилось на Топ-
20 банковских учреждений. Общие активы банковских учреждений состави-
ли 2 362 549 млн. руб., из них 1 511 207 млн. руб. принадлежало Топ-20
(974350 – первые 5 кредитных организаций, 536857 – остальные 15 банков) в
текущих ценах. Таким образом, 64% активов приходилось на Топ-20 банков-
ских учреждений.

В период с 2001-2005 гг. банки России показывают достаточно высокие
темпы роста, которые опережают темпы роста ВВП в более 4 раз. Ежегодный
прирост активов банков составляет свыше 30%. Активы банковской системы
к ВВП увеличились с 35% в 2001 г. до 45% в 2005 г. Отношение кредитов
нефинансовым предприятиям к ВВП рос с 13% в 2001 г. до 20% в 2005 г.
Средств, привлеченных от физических лиц, также рос с 7,5% в 2001 г. до 12%
в 2005 г. Собственный капитал банков рос также быстрыми темпами и по
сравнению с 2001 т. увеличился на 340%.

К основным тенденциям в период с 2000-2007 гг. следует отнести на-
растающую конкуренцию между банковскими группами Сбербанка и ВТБ,
которые значительно наращивают свою мощь не только в банковском секто-
ре России, но и в смежных с ним отраслях оказания различных финансовых
услуг - лизинговых, страховых, инвестиционных и т.д. Национальным част-
ным кредитным организациям и иностранным банкам в условиях доступа
двух гигантов к более дешевым ресурсам и государственной поддержке уда-
ется удерживать лидерство только в отдельных нишах.

Вместе с этим, в период с 2001-2007 гг. отмечалось сокращение коли-
чества филиалов Топ-5 и увеличение филиалов у остальных банков (табл. 3).
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Таблица 3
Динамика изменения филиалов и активов Топ-20(по величине активов)

банковских учреждений в 2000-2007 гг.
Год

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Относит.
измен.

2007/2000,
%

Количество фи-
лиалов, шт.,
в том числе:

1 905 1 597 1 555 1 424 1 416 1 555 1 486 1 554 82

- Топ-5 1 617 1 329 1 270 1 155 1 161 1 168 1 034 986 61
- остальные 288 268 285 269 255 387 452 568 197
Активы,
млн. руб.,
в том числе:

1 511 207 1 978 274 2 594 585 3 378 320 4 393 840 6 081 426 8 840 004 12 885 877 853

- Топ-5 974 350 1 349 636 1 832 093 2 400 325 3 216 929 4 270 194 5 968 490 8 560 272 879
- остальные 536 857 628 638 762 492 977 995 1 176 911 1 811 232 2 871 514 4 325 605 806
Инфляция
(к предыдущему
году), %

20,1 18,8 15,1 12,0 11,7 10,9 5,4 11,9 -

Индекс инфляции
(к базе 2000 года) 1,00 1,19 1,34 1,46 1,46 1,57 1,62 1,74 74,0

Активы с учетом
индекса инфля-
ции,
млн. руб.

1 511 207 1 665 214 1 937 704 2 315 504 3 017 747 3 885 895 5 460 163 7 414 199 491

Примечание: индекс инфляции рассчитан на основе данных Росстата [8]. Источник: разработка авторов по данным ЦБ РФ [9].



Банковская деятельность была в основном прибыльной (табл. 4).

Таблица 4
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

в 2005-2008 гг. (на начало года)
ГодПоказатель 2005 2006 2007 2008

Объем прибыли, полученных действующими
кредитными организациями, млн. руб. 177943 262097 371548 507975

Объем прибыли по прибыльным кредитным ор-
ганизациям, млн. руб. 178494 269953 372382 508882

Удельный вес кредитных организаций, имевших
прибыль, в общем количестве действующих кре-
дитных организаций, %

98,3 98,9 98,5 99,0

Удельный вес кредитных организаций, имевших
убыток, в общем количестве действующих кре-
дитных организаций, %

1,7 1,1 1,5 1,0

Источник: по данным ЦБ РФ [9]

3. Циклические кризисные явления 2008-2009 гг. и цикличность эволю-
ции российской банковской системы в 2010-2012 гг.

В периоде с 2001-2007 гг. проблема банковских рисков не была опре-
деляющей. Кризисная цикличность вернула проблему устойчивости в число
первоочередных мер.

За первую половину 2009 г. объем активов практически не вырос, а
рост просроченной задолженности достиг 4,5% от кредитного портфеля, что
по российской отчетности является одной из болевых точек рынка. По мно-
гим банкам просрочка не была в достаточной мере обеспечена ростом собст-
венных средств и резервов на возможные потери по ссудам. В условиях те-
кущего кризиса развитие российского банковского сектора практически ос-
тановилось. Доля проблемных и безнадежных ссуд за первую половину 2009
г. выросла в два раза - до 7,6% даже по российской отчетности. Это создало
дополнительную нагрузку на банковский капитал и являлось потенциальной
угрозой усиления банковского кризиса.

Структурные проблемы российского банковского сектора были вызва-
ны «перегревом» расширения кредитования. Совместно с традиционной про-
блемой снижения уровня сбережений это усугубляло риски устойчивости ре-
сурсной базы. Отношение средств клиентов к совокупным выданным ссудам
существенно уменьшилось до 85% из-за снижения темпов роста клиентских
средств при относительно высоком темпе роста кредитования.

Кризисные явления были преодолены за счет своевременных мер, при-
нятых ЦБ РФ, аналогичных тем, которые были предприняты другими стра-
нами мирового сообщества - предоставление кредитов банкам, снижение
фонда обязательного резервирования и регуляторных требований, повыше-
ние уровня страховых покрытий, а также были дополнены мягкой девальва-
цией рубля.

http://franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_06/2003_12/20031224_125056_ci.asp


Институциональные изменения произошли во владении банками. Если
число банков с участием государства в капитале сократилось, то доля акти-
вов таких банков возросла и составила на середину 2009 г. более 50%. Суще-
ственно возросла доля банков с иностранным участием в капитале. Количе-
ство таких банков приблизилось к 230, в том числе банков со стопроцентным
иностранным участием выросло до 80 (рост в 1,8 и 2,7 раза соответственно).
Доля банков, контролируемых иностранным капиталом, достигла 18,6% в ак-
тивах и 17,6% в капитале российского банковского сектора (выросла по
сравнению с 2007 г. почти на 2%).

Циклическая динамика изменения ежегодных темпов прироста активов
банковского сектора и ВВП в 2005-2012 гг. представлена на рис. 2.

Рис. 2. Темпы прироста активов банковского сектора, ВВП и ИПЦ в
2005-2012 гг. (источник: по данным Росстата [8]).

Анализ представленных на рис.  2 данных показывает, что до 2009 г.
рост активов банковского сектора значительно превышал рост ВВП. Серьёз-
ный кризис в банковском секторе наступил в 2009 г. В 2010 г. была отмечена
пассивная тенденция, а в 2011 г. рост активов банков также значительно опе-
редил рост ВВП – можно утверждать, что кризис в банковском секторе был
преодолен. Совокупные активы банковского сектора составили на 1 января
2013 года 49,5 трлн. рублей, или 79,4% ВВП, увеличившись по сравнению с
соответствующим прошлогодним показателем на 18,9% (на 1 января 2012-го
- 41,6 трлн. Рублей, или 74,6% ВВП). Но вместе с этим, уровень прибыльно-
сти кредитных организаций по сравнению с 2004-2007 гг. (см.  табл.  4) был
значительно ниже (табл. 5).



Таблица 5
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

в 2009-2012 гг. (на начало года)
ГодПоказатель

2009 2010 2011 2012
Объем прибыли (+) / убытков (-), по-
лученных действующими кредитными
организациями, млн. руб.

409186 205110 573380 848217

Объем прибыли по прибыльным кре-
дитным организациям, млн. руб. 446936 284939 595047 853842

Удельный вес кредитных организа-
ций, имевших прибыль, в общем ко-
личестве действующих кредитных ор-
ганизаций, процентов

94,9 88,7, 92,0 94,9

Удельный вес кредитных организа-
ций, имевших убыток, в общем коли-
честве действующих кредитных орга-
низаций, %

5,1 11,3 8,0 5,1

Источник: по данным ЦБ РФ [9]

И опять кризисные явления привели к изменениям в банковском секто-
ре. Так, лицензия Межпромбанка была отозвана ЦБ РФ в октябре 2010 г. в
связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить
требования кредиторов. На тот момент Межпромбанк, некогда входивший в
Топ-20 (1998 г.), стал крупнейшим российским кредитным учреждением по
размеру активов (175 млрд. руб.), когда-либо лишавшимся лицензии [2].

Изменения в Топ-20 в 2007-2012 гг. представлены в табл. 6.
Согласно данным ЦБ РФ [8] по состоянию на 01 января 2013 г. количе-

ство филиалов российских и зарубежных (дочерних) банков на территории
Российской Федерации составило 2349 шт. Из них 676 принадлежало кре-
дитным организациям Топ-20 (415 – первые 5 кредитных организаций по ве-
личине активов, 261 – остальные 15 банков). Таким образом, около уже 29%
филиалов приходилось на Топ-20 банковских учреждений (в 2000 г. – 50%, в
2007 г. – 45%).

Общие активы банковских учреждений составили 49 509 647 млн. руб.,
из них 34 555 841 млн. руб. принадлежало Топ-20 (24 894 916 – первые 5 кре-
дитных организаций, 9 660 925 – остальные 15 банков) в текучих ценах. Та-
ким образом, почти 70% активов приходилось на Топ-20 банковских учреж-
дений (в 2000 г. и в 2007 г. – около 64%).

С учетом индекса инфляции активы Топ-20 увеличились за рассматри-
ваемый период в 2 раза (за 2000-2007 гг. – в 5 раз).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Таблица 6
Динамика изменения филиалов и активов Топ-20(по величине активов)

банковских учреждений в 2007-2012 гг.
Год

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Относительное
изменение

2012/2007, %
Количество филиа-
лов, шт.,
в том числе:

1 554 1 458 1 317 1 168 1 083 676 44

- Топ-5 986 997 870 797 761 415 42
- остальные 568 461 447 371 322 261 46
Активы, млн. руб.,
в том числе: 12 885 877 18 847 282 20 111 093 23 190 810 29 218 172 34 555 841 268

- Топ-5 8 560 272 12 941 083 14 092 987 16 139 126 20 804 718 24 894 916 291
- остальные 4 325 605 5 906 199 6 018 106 7 051 684 8 413 454 9 660 925 223
Инфляция
(к предыдущему
году), %

11,9 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 -

Индекс инфляции
(к базе 2007 года) 1,00 1,13 1,22 1,31 1,28 1,35 35

Активы с учетом
индекса инфляции,
млн. руб.

12 885 877 16 634 847 16 471 002 17 716 432 22 791 086 25 634 897 199

Примечание: индекс инфляции рассчитан на основе данных Росстата [8].
Источник: разработка авторов по данным ЦБ РФ [9].



Таблица 7
Топ-20 банковских учреждений по величине активов в 2012 г.

Изменение 2012/2011
Рейтинг Название банка Год основа-

ния

Активы на
01.01.2012,
тыс. руб.

Активы на
01.01.2013,
тыс. руб.

Абсолютное,
тыс. руб.

Относи-
тельное, %

1 Сбербанк России 1991 14 082 252 862 10 975 636 300 3 106 616 562 28,30
2 ВТБ 1990 4 338 506 970 4 209 294 510 129 212 460 3,07
3 Газпромбанк 1990 2 814 389 584 2 458 897 495 355 492 089 14,46
4 Россельхозбанк 2000 1 672 771 138 1 466 605 876 206 165 262 14,06
5 Банк Москвы 1995 1 520 101 934 1 333 451 155 186 650 779 14,00
6 ВТБ 24 2005 1 511 500 758 1 215 652 461 295 848 297 24,34
7 Альфа-Банк 1990 1 377 045 587 998 169 890 378 875 697 37,96
8 ЮниКредит Банк 1989 886 111 726 894 251 608 -8 139 882 -0,91
9 Промсвязьбанк 1995 703 512 015 589 098 990 114 413 025 19,42

10 Росбанк 1993 694 965 066 644 809 922 50 155 144 7,78
11 НОМОС-Банк 1993 658 177 268 477 551 056 180 626 212 37,82
12 Райффайзенбанк 1996 636 129 628 594 216 497 41 913 131 7,05
13 Транскредитбанк 1992 504 220 728 511 123 981 -6 903 253 -1,35
14 Уралсиб 1993 452 552 670 448 379 092 4 173 578 0,93
15 Банк «Санкт-Петербург» 1990 377 459 109 342 254 428 35 204 681 10,29
16 МДМ банк 1990 369 245 138 381 509 924 -12 264 786 -3,21
17 Ак Барс 1993 342 762 257 302 471 540 40 290 717 13,32
18 Хоум Кредит Банк 1990 331 652 350 164 641 833 167 010 517 101,44
19 Ситибанк 1993 326 162 434 284 028 682 42 133 752 14,83
20 Московский кредитный банк 1992 320 218 464 237 615 707 82 602 757 34,76

Источник: разработка авторов на основе данных Банки.ру [5]



Топ-20 образца 2012 г. значительно отличается от Топ-20 образца 1998
г. (см. табл. 1 и табл. 7).

В представленном рейтинге присутствуют зарубежные (дочерние) бан-
ки:

v Райффайзенбанк (12 позиция Топ-20) – владелец 100% акции авст-
рийская банковская группа Raiffeisen;

v Хоум Кредит Банк (18 позиция Топ-20) – принадлежит голландской
Home Credit Group, которая входит в состав чешской группы компа-
ний PPF;

v Ситибанк (19 позиция Топ-20) – владелец 100% акции – междуна-
родная финансовая группа Citigroup Inc.).

Лидерство в Топ-20 принадлежит банком с участием государственного
капитала – Сбербанк России, ВТБ, Россельхозбанк, Банк Москвы, ВТБ 24,
Газпромбанк.

В представленном рейтинге большинство банков (или их предшествен-
ников) основаны в 1989-1993 гг. (14 кредитных учреждений или 70%). 3 бан-
ка были основаны в 1995-1996 гг. (15%). Только два банка были созданы в
2000-е гг. – Россельхозбанк для поддержки и развития сельского хозяйства и
агропромышленного комплекса России и ВТБ 24 (на основе ресурсов ЗАО
«КБ Гута-банк» – дочернего Внешторгбанка).

Из Топ-20 (1998) в Топ-20 (2012) представлено 4 банка (20%). Только
банки с поддержкой государственного капитала (Сбербанк России, ВТБ
(Внешторгбанк РФ), Банк Москвы, Газпромбанк) смогли сохранить место в
Топ-20 по итогам двух волн кризисных циклических явлений в период с 1998-
2012 гг.

Заключение
По результатам проведенного анализа цикличности эволюции банков-

ской системы России в 1992-2012 гг. и на основе изучения Топ-20 россий-
ских и зарубежных (дочерних) банков можно сделать следующие выводы:

1. Банковский сектор прошел несколько этапов циклического развития от
бурного неравновесного роста до значительного сокращения числа бан-
ковских учреждений, пройдя через череду кризисных циклических явле-
ний, повлиявших не только на банковскую деятельность, но и на само
существование кредитных организаций на финансовом рынке.

2. Наблюдается концентрация рынка банковских услуг и сокращение чис-
ла филиалов банковских учреждений Топ-20 в связи с усилением миро-
вой финансово-долговой кризисной цикличности.

3. На деятельность банковских структур серьезное влияние оказала фи-
нансовая поддержка государства - только Сбербанк России, ВТБ (Внеш-
торгбанк РФ), Банк Москвы, Газпромбанк смогли сохранить свои лиди-
рующие позиции за рассматриваемый двадцатилетний период.

4. В краткосрочном периоде потенциально можно ожидать реализации
следующих последствий: вероятный рост спроса на иностранную валю-
ту; уход нерезидентов с российского финансового рынка; нисходящая

http://ru.wikipedia.org/wiki/Raiffeisen_Zentralbank
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPF


динамика фондовых индексов; усиление напряженности на денежном
рынке и рост процентных ставок; повышение объемов привлечения
средств от российских дочерних банков; повышение рисков рефинанси-
рования внешнего долга российских банков; повышение  спроса на кре-
дитование у российских банков; вероятность некоторого оттока средств
физических лиц с банковских вкладов; повышение доли вкладов в ино-
странной валюте; трудности с замещением фондирования, привлечен-
ного банками путем выпуска ценных бумаг.

5. В среднесрочной перспективе рост кредитных рисков в банковском сек-
торе может вызвать потери, связанные с ухудшением качества ссуд и
ростом числа дефолтов заемщиков. В частности, рост безработицы и
потеря части доходов населения могут привести к росту доли просро-
ченных кредитов, предоставленных физическим лицам. Вместе с этим,
негативное влияние на банковский сектор могло бы оказать ухудшение
макроэкономической ситуации, падение темпов роста ВВП и рост бюд-
жетного дефицита [11].

6. В долгосрочной перспективе Россия, на которую приходится свыше
80% активов банковских систем стран СНГ, по мнению экспертов [12],
будет выступать основным экспортером банковского капитала. Причем
темпы прироста экспансии могут заметно вырасти, и за банками перво-
го эшелона Топ-20 на финансовые рынки стран СНГ начнут выходить
быстрорастущие розничные российские банки. С другой стороны, как
отмечалось выше, в банковской системе России накоплен значительный
объем системных рисков, поэтому, по нашему мнению и других экспер-
тов, в период 2013-2020/22 гг. банковские кризисные цикличности весь-
ма вероятны. При этом, скорее всего, они будут носить локальный ха-
рактер, то есть кризисные цикличности затронут одну или максимум не-
сколько стран СНГ.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
АСПЕКТ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

В статье рассматриваются организационные, нормативно – правовые и
экономические факторы нелегальной трудовой миграции в Россию. Выводы
автора о социально-экономических последствиях теневой занятости ино-
странцев для государства, общества и самих мигрантов основываются на
официальных статистических данных, результатах реальных исследований
и многолетних наблюдениях автора.
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SOCIO-ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF ILLEGAL
LABOR MIGRATION

This paper discusses the organizational, regulatory - legal and economic factors of
illegal labor migration to Russia. The author's conclusions on the socio-economic
impact of shadow employment of foreigners to the state, society and the migrants
themselves are based on official statistics, the results of many years of research
and real-world observations of the author.
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Внешние трудовые миграции, в последние годы - неотъемлемая черта
нынешней российской действительности. Не удивительно, что они оказыва-
ются предметом бурных дискуссий, а их регулирование становится ведущим
направлением миграционной политики. Взаимоисключающие предложения о
подходах к регулированию трудовых миграций базируются не только на кар-
динально различающихся концепциях, но и на количественных оценках, раз-
брос которых вызывает обоснованные сомнения в их достоверности и свиде-
тельствует о слабой изученности происходящих процессов. По разным оцен-
кам соотношение учтенной и неучтенной миграции составляет, по данным
официальной статистики [3], от 1/3 и 2/3 (т.е. соотношение 30% легальной к
70% нелегальной) до обратных соотношений - 70% к 30%, соответственно,
по отчетных документам ФМС России [5]. Но даже если бы это число уда-
лось установить более точно, этого было бы недостаточно.

Как верно было отмечено ведущим российским исследователем мигра-
ции В. Мукомелем, «для того чтобы эффективно регулировать внешние тру-
довые миграции, необходимо знать не только их валовые масштабы, но и
ареалы формирования миграционных потоков, территории вселения, сферы
занятости, конкурентоспособность на разных рынках труда, социально-



демографический, квалификационный и этнический состав трудовых ми-
грантов, мотивацию мигрантов, их адаптационные установки и взаимоотно-
шения с принимающим населением, сетевые связи и коммуникации и многое
другое» [4]. К этому стоит еще добавить мотивы работодателей, привлекаю-
щих к производству, выполнению работ или оказанию услуг иностранную
рабочую силу, их отношение к организационным процедурам легализации
трудящихся мигрантов и состояние институтов, отвечающих за своевремен-
ность и законность оформления.  Все это изучено крайне слабо, а то и вовсе
не изучено.

Цель данной статьи – исследовать экономическую, социальную и орга-
низационную природу нелегальной трудовой миграции.

Прежде чем разбираться с мотивами нелегальной трудовой миграции,
остановимся на основных понятиях и определениях.

Людей, которые въезжают в страну или работают в стране без соответ-
ствующего разрешения властей, именуют по-разному: незаконными, под-
польными, лицами без документов, нелегальными мигрантами или лицами с
неурегулированным статусом. В свое время «нелегальные мигранты» состав-
ляли отдельную остаточную категорию, однако, слово «нелегальный» имеет
нормативный подтекст и подразумевает их преступный характер.

Впервые обратили внимание на отсутствие единого термина незареги-
стрированных мигрантов еще в 1994 году, когда на Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию было предложено использовать тер-
мин «лица без документов». В тоже время, среди лиц, оказавшихся без доку-
ментов могли быть и те, кто въехал в страну на вполне законных основаниях,
например, с туристическими документами, а в последствии, нарушив закон
въезда, устроился на работу. Кроме того, практика приводит массу случаев,
когда у лиц, пересекающих российскую границу нелегально, имеются под-
дельные документы, разрешающие пребывание и трудоустройство на терри-
тории Российской Федерации. Поэтому в апреле 1999 года на Международ-
ном симпозиуме по миграции в Бангкоке было рекомендовано использовать
термин «неурегулированный статус».

 Неурегулированное положение в области миграции может быть связа-
но с различными моментами, таким как отъезд, транзит, въезд и возвраще-
ние, причем нарушения законности могут совершаться как в отношении ми-
грантов, так и самими мигрантами. Поэтому, по мнению автора правильнее
пользоваться понятием нелегальная трудовая миграция, под которой следует
понимать миграцию. С нарушением трудового законодательства.

Как отмечалось выше, разными экспертами объемы нелегальной ми-
грации в России по состоянию на начало 2010 года колеблются от 4,0 млн.
чел. (по данным Федеральной Миграционной Службы) до 10 миллионов че-
ловек (по мнению независимых экспертов) и 19 миллионов человек (по оцен-
кам Российской службы государственной статистики). В настоящее время
нелегальная миграция в Россию в основном трудовая и осуществляется по
экономическим причинам. Основные потоки нелегальных мигрантов направ-



ляются из стран СНГ (Украина, Азербайджан, Молдова, Белоруссия, Таджи-
кистан, Казахстан).

Какие факторы стимулируют приток нелегальных мигрантов в нашу
страну? На наш взгляд их стоит объединить в три группы:

1. Организационные (отсутствие полноценной пограничной инфра-
структуры; слабый контроль отдельных участков российской грани-
цы; практическая открытость границ между государствами странами
СНГ, особенно на центрально-азиатском направлении и т.д.).

2. Нормативно – правовые и административные (невозможность уча-
ствовать в заявительной кампании по квотированию рабочих мест
для иностранцев предприятиям малого и среднего бизнеса; слож-
ность и длительность процедур для низкоквалифицированной рабо-
чей силы из ближнего зарубежья; недобросовестность посредниче-
ских структур и т.д.).

3. Экономические (сокращение издержек на официальное оформление
иностранных работников и пр.).

Последствия нелегальной трудовой миграции для принимающего об-
щества, лежащие на поверхности анализа, сводятся к следующему:

v противоречивое влияние на сферу занятости населения;
v экономические потери государства от незаконных мигрантов из-за

недополучения бюджетом платы за использование иностранной ра-
бочей силы;

v уклонение от уплаты налогов;
v сокращение роста производительности труда.
Негативной стороной от незарегистрированной занятости для самих

мигрантов является то, что большинство из них оказывается вне зоны право-
вого урегулирования, что выражается в беспределе в отношении них со сто-
роны нанимателей и правоохранительных органов.

Далее попытаемся подробнее разобраться с каждым из приведенных
факторов.

Не имея возможности полноценно оценить влияние фактора неразвито-
сти пограничной инфраструктуры, обратимся к результатам уже проведен-
ных исследований Щедровицким П., Градировским С. и Межуевым Б. По их
мнению, пограничный режим на российско-казахстанской границе сильно
осложняет жизнь приграничного населения, не поддерживается им, вызывает
неприятие действий власти и тем самым ускоряет миграцию местных жите-
лей в западном направлении, способствуя обезлюживанию приграничной по-
лосы. Существующий порядок пересечения границы создает стимул для раз-
вития коррупции и формирования криминогенной обстановки.

Несколько иная ситуация складывается на границе России с Украиной
и Белоруссией. Здесь, напротив, простота режима пересечения границы, соз-
дает все условия для транзитной нелегальной миграции.

Одновременно с увеличением числа нелегальных мигрантов возникло
большое количество организаций, которые за достаточно незначительную
сумму, если верить множеству объявлений, способны помочь таким лицам



оформить официальные регистрационные документы. Однако, регулярные
рейды и проверки показывают, что лишь каждый второй мигрант имеют ми-
грационную карту и разрешение на работу в России. Этот факт говорит либо
о том, что появился новый способ мошенничества, и волна мошенников ос-
ваивает новую «золотую жилу», либо о новой коррупционной волне в рядах
правоохранительных органов.

Таким образом, как получение информации о возможностях миграции
и работы в России, так и трудоустройство мигрантов почти полностью обес-
печиваются неофициальным, теневым или чисто криминальным путем. Лишь
незначительная часть получают такую информацию официальным порядком.
Это объясняется слабостью официальных структур, регулирующих трудовую
миграцию, - отсутствием надежных государственных или легальных частных
информационных служб, осуществляющих подбор работы, юридическое со-
провождение и т. д.

Другой аспект, вытекающий из качества приезжающей на заработки
рабочей силы, связан со сложностями восприятия процедуры регистрации
для самих трудовых мигрантов и ее длительность. Результаты многочислен-
ных исследований указывают на изменение качества трудовых мигрантов: от
квалифицированной к неквалифицированной. Сегодня каждый второй ми-
грант не имеет профессионального образования; подавляющее их большин-
ство прибывает из малых городов и сёл, от 23 % до 59% - не владеет русским
языком [1,60-62]. Такие мигранты скорее обратятся к помощи сомнительных
посреднических структур, либо найдут возможность трудоустройства без
оформления трудовых отношений. Последнему во-многом способствуют ми-
грантские общины и мигрантские связи.

Негативные последствия для самих мигрантов от нелегальной занято-
сти связаны с их «выпадением» из правового поля. Как отмечает сотрудники
российского представительства Международной организации по миграции
(МОМ), опираясь на собственные исследования, 2006, 2008 и поздних лет,
лишь 25 % имеют письменный договор с  работодателем. Неформальная за-
нятость и незаконное пребывание на территории России практически исклю-
чают для оставшихся 75% возможность реализации и защиты любых своих
прав. Это относится даже к элементарным правам человека, которые, соглас-
но Всеобщей декларации прав человека, являются неотъемлемыми и универ-
сальными, т.е. должны быть гарантированы государством всем без исключе-
ния людям, находящимся на его территории, независимо от их гражданства и
даже от наличия легального статуса.

Этот же опрос показал, что мигранты очень часто подвергаются сверх-
эксплуатации и нелегальному труду (Таблица 1) [2,61-75]. В силу незаконно-
го положения мигранты не могут не только пользоваться социальными услу-
гами и участвовать в общественной жизни, но даже рассчитывать на судеб-
ную защиту (Таблица 2) [2,61-75].



Таблица 1
Нарушение трудовых прав мигрантов, % опрошенных

Наименование нарушения В среднем по 6
городам РФ1

В Москве

Принуждение работать сверхурочно 25 48
Принуждение выполнять дополнительные функции 20 34
Несправедливое увольнение 4 10
Недоплата или неоплата за труд 28 40
Регулярная задержка заработной платы 13 27

Кроме того, в ходе исследования были выявлены следующие пробле-
мы:

v около 40% трудовых мигрантов общаются почти исключительно со
своими соотечественниками, более 40% стараются меньше бывать в
общественных местах;

v слабая осведомленность о возможностях защиты своих прав, об ус-
ловиях жизни и работы в России.

Таблица 2
Использование трудовыми мигрантами услуг различных организаций,

% опрошенных
Наименование услуг В среднем по 6

городам РФ2
В Москве

1. Услуги банков 37 34
2. Медицинская помощь (поликлиники, медицинские

фирмы)
53 22

3. Услуги детских дошкольных и средних образова-
тельных учреждений

16 11

4. Услуги агентств по недвижимости (продажа, аренда
жилья)

19 17

5. Услуги юридических фирм, нотариальных контор 20 11
6. Услуги правозащитных (судебных и др.) органов 22 6
7. Бытовые услуги 35 28
8. Услуги учреждений культуры и искусства 57 41
9. Услуги туристических фирм 26 25

Слабая информированность мигрантов связана с низким уровнем ин-
ституализации работы с трудовыми мигрантами, иногда с корыстной незаин-
тересованностью чиновников, работодателей и частных агентств в достовер-
ном информировании трудовых мигрантов.

v  плохое знание русского языка, не только среди мигрантов из даль-
него зарубежья, но и стран СНГ, что связано, во-первых, со сравни-
тельно молодым составом трудовых мигрантов, которые уже не учат
или гораздо реже учат русский язык, во-вторых, постоянно расту-

1 Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Улан-Уде (Бурятия), Хабаровск, Владивосток
2 Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Улан-Уде (Бурятия), Хабаровск, Владивосток



щей долей трудовых мигрантов из сельской местности стран СНГ,
которые и в советское время плохо владели русским языком.

 Другая особенность положения мигрантов в России заключается в
крайне непродуктивном отношении к их интеграции в принимающее обще-
ство, как со стороны работодателей, так и со стороны населения и российско-
го общества в целом. Не секрет, что использование труда нелегальных ино-
странных мигрантов позволяет работодателям снижать производственные
издержки и максимизировать прибыль. Экономия на заработн6ой плате, от-
числениях в социальные фонды, затратах на охрану труда и создание нор-
мальных условий делает этих работников более привлекательными для рабо-
тодателей, чем рабочих – мигрантов из депрессивных российских регионов.
Негативные последствия этого очевидны: развитие теневой экономики, тор-
можение роста заработной платы, поддержание низкого уровня производи-
тельности труда, сдерживание процессов внедрения передовой техники и
технологии, экономия на инвестициях в человеческий капитал.

Наличие тесной связи между теневой экономикой и нелегальной тру-
довой миграцией бесспорно. Однако механизмы их взаимовлияния сложнее,
чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны, теневая экономика
провоцирует нелегальную миграцию, предъявляя спрос именно на нефор-
мальный, дешевый и незащищенный труд мигрантов, поощряя их отказ от
легализации своего статуса. С другой стороны, наличие большого числа не-
легальных мигрантов в стране, для которых недоступна официальная заня-
тость, стимулирует развитие и процветание теневого сектора, предоставляя
работодателям постоянно пополняемый резервуар дешевого труда.

В России сформировался целый рынок нелегальных услуг в сфере ми-
грации: незаконный ввоз мигрантов и их трудоустройство, подделка виз и
миграционных карт. Недобросовестные предприниматели, действующие в
российской экономике, имеют практически неограниченные возможности
манипулирования как самими нелегальными работниками, так и полученны-
ми незаконными сверхприбылями.

Как пишет Мария Яновская, мигранты в России вынуждены выживать,
как могут и как умеют. Если мигрант нашел работу и нормального работода-
теля - значит, ему сильно повезло. Не нашел - крутись как знаешь. Идти в
милицию нельзя: даже легального мигранта всегда найдется за что оштрафо-
вать (известны случаи, когда штраф оформляли за «нецензурную брань в
присутствии представителей органов охраны правопорядка») и депортиро-
вать. Уезжать домой мигранту тоже нельзя – там работу не найти точно, и
вернувшись, он обрекает себя и свою семью на голод и нищету. Лишая ми-
грантов права нормально легализоваться и работать, российские власти мо-
гут «выдавить» людей в нелегальный сектор, но не смогут заставить их уе-
хать из России.

Борьба с нелегальной миграцией в настоящее время официально при-
знана одним из приоритетов деятельности правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации.



Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал ужесто-
чить меры борьбы с нелегалами. «За последние годы проблема незаконной
миграции перешла в России в разряд наиболее актуальных, - сказал экс-
президент, Россия нуждается в притоке трудовых ресурсов, но только там и
тогда, где это нужно в стране. Должен быть поставлен жесткий заслон на пу-
ти тех, кто нарушает закон и действует в сфере теневого бизнеса». Президент
считает, что вред государству наносит не только сам факт незаконной мигра-
ции, но и ее косвенные следствия. «И сами мигранты нередко оказываются в
бесправном положении и нуждаются в защите - как в сфере отношений с ра-
ботодателями, так и в связи с произволом чиновников, что, в свою очередь,
становится питательной средой для правонарушений, ухудшает криминаль-
ную обстановку в отдельных регионах», - подчеркнул Владимир Путин.

Инфраструктура миграции в России развита слабо, но уже начинает
развиваться, прежде всего в Москве. Необходимо целенаправленное форми-
рование такой инфраструктуры, которая пользовалась бы к тому же доверием
граждан и мигрантов. Пока же теневые и неформальные отношения зачастую
работают эффективнее, чем официальные институты трудовой миграции. [6]

Процессы нелегальной миграции в России носят глобальный характер.
России придется иметь дело с нелегальной миграцией многие десятилетия.
Проблема нелегальной миграции связана с положением на рынке труда, про-
цессами в сфере теневой экономики, криминальностью отдельных сфер биз-
неса, задачей обеспечения национальной безопасности и проблемами соблю-
дения защиты прав мигрантов.

Кроме названных факторов нелегальной трудовой, проблема сокраще-
ния теневой занятости мигрантов лежат и в сфере экономической политики и
регулирования рынка труда. Эксперты и работодатели видят одну из причин
сохранения значительных масштабов теневой занятости мигрантов в очень
высокой ставке подоходного налога, которым облагается заработная плата
иностранных работников: 30% против 13% для российских граждан. Многим
работодателям, особенно в сфере малого бизнеса, выплата такого налога не
по силам. По правилам, если мигрант проработал полгода, разница в налоге
должна быть ему возвращена, но на практике этого не делается. Совершенно
очевидно, что принятая схема налогообложения устарела, она не соответст-
вует задаче легализации трудовых иммигрантов и должна быть пересмотре-
на, хотя несколько повышенная ставка налога для иностранных работников
может быть сохранена, что существует во многих странах и рассматривается
как мера стимулирования найма местных работников.

Для борьбы с нелегальной миграцией необходимы:
v совершенствование законодательной базы регулирования миграци-

онных процессов;
v организация эффективного пограничного и иммиграционного кон-

троля;
v разработка механизмов депортации нелегальных мигрантов;
v международное сотрудничество в вопросе о нелегальных мигрантах.



Образование новых независимых государств на территории бывшего
СССР и наличие прозрачных границ между ними, недостатки в миграцион-
ном законодательстве и несовершенство институциональной системы созда-
ли благоприятные условия для нелегального пребывания и занятости на тер-
ритории Российской Федерации.
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ВАРТАНОВА М.Л.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

В настоящее время все проблемы экономики в России, в том числе и заня-
тость, не могут рассматриваться сами по себе, но обязательно в свете
экономических реформ, происходящих в нашей стране. Считается, что
фундаментальным элементом системных реформ в переходной экономике
является обеспечение базовых условий для нормального функционирования
рыночных отношений. Именно в ходе процессов умеренной и разумной
трансформации отношений собственности возможно формирование новых
мотиваций хозяйствующих субъектов и предпосылок для рационального из-
менения структуры производства как ключевых условий повышения эффек-
тивности производства и роста национального дохода.

VARTANOVA M.L.

ECONOMIC REFORM AND THE CURRENT STATUS OF THE POPU-
LATION OF EMPLOYMENT IN RUSSIA

Now all problems of economy in Russia including employment can't be considered
in itself, but it is obligatory in the light of the economic reforms occurring in our
country. It is considered that a fundamental element of system reforms in a transi-
tional economy is providing basic conditions for normal functioning of the market
relations. During processes of moderate and reasonable transformation of the re-
lations of property formation of new motivations of managing subjects and pre-
conditions for rational change of structure of production as key conditions of in-
crease of production efficiency and growth of the national income is possible.
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В настоящее время все проблемы экономики в России, в том числе и
занятость, не могут рассматриваться сами по себе, но обязательно в свете
экономических реформ, происходящих в нашей стране.

Считается, что фундаментальным элементом системных реформ в пе-
реходной экономике является обеспечение базовых условий для нормального
функционирования рыночных отношений.

Именно в ходе процессов умеренной и разумной трансформации отно-
шений собственности возможно формирование новых мотиваций хозяйст-
вующих субъектов и предпосылок для рационального изменения структуры



производства как ключевых условий повышения эффективности производст-
ва и роста национального дохода.

Да, “приватизация” ведет к постоянному перераспределению контроля
от бюрократов к инсайдерам фирм и внешним акционерам. Но остается, как
выяснилось в ходе нашей приватизации, значительное число лиц, лишив-
шихся своей доли в обобществленной собственности и оставшихся только с
их рабочей силой, кто-то с квартирой, машиной, дачным участком, иногда
акциями предприятия, на котором работали, и с низким либо весьма средним
уровнем жизни. В таких условиях проблемы занятости становятся ключевы-
ми.

Возникновение новых форм собственности и появление на их основе
столь же новых форм и способов занятости существенным образом связано с
общей экономической ситуацией, с формированием рынка труда, возникно-
вением безработицы и т. п.

Были предложения о применении антикризисных мер, следствием ко-
торых была бы относительная экономическая стабилизация, цена ее обозна-
чалась следующими цифрами: уменьшение национального дохода на 10-15
процентов, и спад промышленного производства был бы равен 15-18 процен-
там.

При этом рост безработицы, казалось, должен был превратиться в сво-
его рода объективный процесс: падает производство - поднимается уровень
безработицы. Однако последнюю предполагалось сдерживать и регулиро-
вать. Высвобождаемому населению предоставлялись бы вакансии на вновь
организуемых кооперативно-предпринимательских малых предприятиях, в
муниципальных и общественных службах. Тем, кому не хватило рабочих
мест, выплачивались бы пособия.

Изменения в политической жизни страны привели к принятию неоли-
беральной, шоковой, монетаристской экономической политики, в основу ко-
торой было положено утверждение классической экономической теории о
саморегулирующемся характере рынка.

Однако ни одна из поставленных целей не была достигнута: монополь-
ная структура остается до сего времени целостной; в сфере производства и
обращения растет спекулятивный капитал и появляются отечественные
мультимиллионеры; формирование частного сектора идет медленно.

Экономика страны остается далека от стабилизации, более того, объе-
мы производства продолжают сокращаться, нависла реальная угроза сокра-
щения занятости в больших масштабах.

Во-первых, начиная с 1992 г. в экономике сложилось обратное соотно-
шение между динамикой цен и динамикой производства, оптовые цены вы-
росли в 35 раз, закупочные в 9 раз, промышленное производство сократилось
на 19%, сельскохозяйственное - на 10%.

Связь между динамикой цен и объемом производства достаточно
сложна: изменение цены влияет на производство через прибыль (чем выше
цена, тем больше прибыль и больше возможность увеличивать производство



и тем самым удовлетворять спрос). Оно также влияет и на спрос (чем выше
цены, тем, при прочих равных условиях, ниже спрос).

Как видно, в 1992 г. при увеличении розничных цен в 25 раз фонд оп-
латы труда вырос в 10 раз, а реальные доходы снизились на 56%. Эти показа-
тели свидетельствуют о резком снижении уровня жизни населения, 40% его
оказалось за чертой бедности.

Во-вторых, опыт проведения хозяйственной реформы в течение трех
лет, ее результаты приводят к необходимости пересмотреть отношение к
рынку.

Создание рынка даже социально ориентированного - это та цель, кото-
рая ставится перед хозяйственной реформой. Но рынок сам по себе не может
быть целью общества.

Эволюция феномена занятости в России пережила несколько этапов в
зависимости от объемов спада производства в народном хозяйстве. Так, с на-
чала проведения реформ в области экономики численность занятых умень-
шилась на 8,2 млн. человек, однако нужно заметить, что темпы такого со-
кращения по сравнению с темпами общего спада экономики по своим значе-
ниям гораздо ниже.

Если с 1990 года по конец 1997 года объем ВВП в реальном выражении
уменьшился на 37,2% (по другим источникам - на 40%), а объем промыш-
ленного производства - на 51%, то снижение занятости в промышленности,
по данным официальной статистики, составило 23,2%, а в экономике в целом
- 11%.

Обращает на себя внимание то, что при спаде объема производства на
20% в 1992 г. высвобождение коснулось только 4% работников. В 1993 г. па-
дение производства продолжалось. В июне 1993 г. 2200 предприятий полно-
стью или частично приостановили свое производство. Под риском увольне-
ния оказались 10-12 млн. человек. Происходило и снижение производитель-
ности, при этом ее темпы опережали темпы снижения занятости.

Причины падения производства в последние годы были в большей сте-
пени связаны с разрывом традиционных производственных связей, взаимны-
ми неплатежами и частично с изменениями совокупного спроса. В дальней-
шем в экономике будут происходить структурные изменения, вхождение
предприятий во внешний рынок приведет к возникновению конкуренции. В
результате сокращение занятости будет продолжаться.

Следует отметить, что до сего времени массовое высвобождение не
коснулось крупных монополизированных предприятий. От крупных пред-
приятий зависят предприятия-смежники, высвобождение работников на пер-
вых влечет за собой спираль высвобождения и поставит в сложное положе-
ние население малых городов и поселков, привязанных к данному производ-
ству.

По своей сущности занятость - это активное, деятельное творческое от-
ношение субъекта занятости к своей жизнедеятельности, ее смыслу, содер-
жанию и целям.



Занятость - не только наделение работников местами для оплачиваемой
работы, но и показатель совокупного трудового потенциала общества, вклю-
ченного в решающую сферу его жизнедеятельности.

По структуре занятость включает в себя материальную, трудовую, со-
циально-политическую, культурную и др. деятельность. По своим социаль-
ным функциям занятость населения - естественное условие человеческого
существования; основа общественного прогресса, сфера всестороннего раз-
вития и социального самоутверждения личности.

Ученые-экономисты, занимающиеся проблемой занятости населения,
подчеркивают тот факт, что “занятость”, в отличие от труда, не деятельность,
а общественные отношения между людьми, прежде всего экономические и
правовые по поводу включения работника в конкретную кооперацию труда
на определенном рабочем месте.

Трудовая деятельность - это, прежде всего процесс, а занятость - со-
стояние субъекта каким-либо образом включенного (или исключенного) из
этого процесса. Добавим, что формы трудовой кооперации и рабочие места
зависят от способов организации общественного производства (собственно-
сти, власти, экономической политики и т. п.).

Занятость можно рассматривать как одну из основных жизненных по-
требностей населения, инициирующую формирование главной производи-
тельной силы общества - работника с его способностью к труду.

Также занятость сегодня рассматривается как общественное отношение
не только обеспечения населения рабочими местами (то есть с позиции про-
изводства и накопления), но и обеспечения человека необходимыми средст-
вами существования (то есть в связи с формированием и использованием
фонда потребления). Занятость проявляется в нескольких ипостасях:

v во-первых, ее можно рассматривать с позиции производства (труда),
его условий, так как для организации процесса производства необ-
ходимо соединить работника со средствами производства;

v во-вторых, с позиции потребления - реализованная трудообеспечен-
ность, в результате чего предоставляемые работником услуги мате-
риально вознаграждаются;

v в-третьих, с позиции разделения труда - закрепления работника за
какой-либо сферой деятельности.

Таким образом, занятость существует в обществе как необходимое, по-
стоянно воспроизводимое явление, для отдельных работников оно может но-
сить прерывный характер. Субъект занятости - трудоспособные граждане,
объект - рабочие места.

В условиях нынешней трансформации социально-экономических усло-
вий нельзя рассматривать занятость в отрыве от рынка труда, от системы ры-
ночных отношений. Тогда занятость населения выступает обобщающим кри-
терием адаптивности рынка труда, в которой выделены такие уровни и ха-
рактеристики, как продуктивная, социально-полезная, полная, частичная, ра-
циональная и гибкая занятость.



Современное состояние занятости связано во многом с различными
деформациями в сфере труда и социальной политики. Следовательно, заня-
тость можно рассматривать и в рамках общей теории управления как сово-
купность мер и действий, направленных на расширение спроса на рабочую
силу (обеспечение масштабов, условий и форм их включения в полезную
деятельность, формирование, распределение, использование, высвобожде-
ние, переподготовка и перераспределение занятых работников).

Это утверждение имплицитно содержит и требование - создание госу-
дарством условий для обеспечения права на труд, на защиту от безработицы
(ибо рынок труда может инициировать и обратный процесс - переход в со-
стояние незанятости), на помощь в трудоустройстве и материальной под-
держке при безработице в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, что уточняет определение понятия “занятость” с позиций “включенно-
сти” в сферу экономической политики.

Еще раз подчеркнем, что ядро занятости как социально-экономической
категории - взаимодействие субъекта занятости - трудоспособное население -
и объекта занятости - рабочие места. Все остальное - условия, обеспечиваю-
щие те или иные виды и формы занятости, а также степень реализации в рам-
ках занятости самоактуализации человека как члена общества и конкретной
общности, а также продуцирующие состояние незанятости. И состояние за-
нятости, и состояние незанятости носят по отношению к индивиду прерыв-
ный характер, как добровольный, так, что чаще, и вынужденный.

В отношении к обществу (и конечно, хотя и опосредовано, к индивиду)
проблема незанятости состоит вот в чем. Если следовать мысли такого клас-
сика политэкономии, как Адам Смит о том, что предприниматель “вернее
служит интересам потребителей, чем если бы сознательно стремился слу-
жить им”, то в рыночных условиях складывается стихийный механизм само-
настраиваемости не только отношений производства, но и обмена, распреде-
ления. Но для этого необходимо существование социального неравенства,
которое бы рождало конкуренцию, в результате которой осуществлялась бы
мобильность в обществе, а материальное производство увеличивало бы чис-
ло произведенных продуктов на единицу затраченного труда, стимулируя на-
учно-технический прогресс, методы управления, науку.

С позиций “затраты-выгоды”, конечно, выгоднее не тратить средства
на специальные структуры, исполняющие функции посредника в широком
социальном смысле слова, или, жестче, регулятора. Это может нравиться или
не нравиться, но рынок ориентирован не на удовлетворение потребностей
потребителей, а на удовлетворение спроса покупателей. Однако это все хо-
рошо до момента кризиса системы, когда отказывают привычные внутренние
механизмы, а субъекты деятельности стремятся достичь каждый своих целей
(а этот факт общественной жизни также продуцируется социальным неравен-
ством). Тогда экономисты начинают интересоваться вопросами общего по-
рядка, так, например, возникает теория общего экономического равновесия,
макроэкономические теории и др.



Кроме того, встает еще один вопрос: какова социальная, социально-
психологическая цена экономической эффективности, если наступает дест-
рукция общества и сокращается число тех самых потребителей, во имя кото-
рых трудился предприниматель? И тогда громче звучат голоса тех, кто гово-
рит о том, что выгоднее предотвратить проблему, чем бороться со следст-
виями, даже если приблизительно известно, какими они будут. Тут вступают
в силу последствия прерывного характера занятости и незанятое по отноше-
нию к индивиду.

Растет социальная напряженность, которая также ведет к разной степе-
ни деструкции общества, и разрушает жизнь конкретных людей, делает их
неспособными, в том числе, быть людьми экономическими.

“Индивидуальные предпочтения” складываются через систему опосре-
дованных звеньев в коллективное поведение. Исследователи (У. Нордхаус и
др.) смоделировали функцию всеобщего голосования или функцию общест-
венного благосостояния, зависящую всего от двух параметров - инфляции и
безработицы. Согласно этой концепции, всегда можно найти точку, в кото-
рой часть проголосует “за”, а другая “против” существующей экономической
политики. И при наличии хотя бы двухпартийной системы можно опять раз-
вивать конкуренцию и добиваться общественного равновесия (“согласия”).

Это рассуждение приведено для того, чтобы показать неизбежность
“внешнего” по отношению к микроуровню рыночных отношений регулятора,
хотя и он достаточно адекватен регулируемым отношениям. Однако вопрос о
величине затрат на поддержание такого механизма остается, если уж не го-
ворить об отношениях собственности, властных полномочиях, общественных
фондах потребления, способах распределения

Здесь важно подчеркнуть, что, претендуя не приобретение знаний о
сфере занятости, необходимо задумываться и искать ответы во всех сферах
жизнедеятельности общества, стараясь выделить ключевые моменты, осмыс-
ливать социальный опыт и достижения науки (30,с.256).

Потому-то задача создания достаточного количества новых рабочих
мест для борьбы с безработицей, неполной занятостью и проблемами низкой
оплаты труда ставится в качестве первоочередного приоритета экономиче-
ской и социальной политики в странах мира, стоящих на самых разных уров-
нях развития.

А утверждение ряда авторов о том, что частная собственность на сред-
ства производства, особенности ее правового оформления, социально не-
справедливое распределение прибавочной стоимости - вот основные и глав-
ные причины безработицы в мире, не будет казаться столь уж неполным или
устаревшим.

Что же такое вторая составляющая общественного отношения занято-
сти – рабочие места? Рабочее место - пространственно ограниченный участок
производственной площади, оснащенный соответствующими средствами и
требующий для обслуживания одного или группу работников.

Рабочее место не обязательно должно быть стационарным и оснащен-
ным какими-либо средствами; более того, оно не должно обязательно созда-



ваться, но оно должно быть общественно необходимым (рабочие места кон-
тролера, ремонтника, инспектора ГИБДД, монтажника, наладчика и т. п. соз-
даются простым распоряжением).

Таким образом, число рабочих мест зависит от действующих норм об-
служивания, ориентации труда, особенностей видов деятельности и произ-
водства, самой продукции или услуг, штатных расписаний и т. п.

Общество в лице органов государственной власти и управления разра-
батывает комплекс мер в целях содействия полной, продуктивной и свободно
избранной занятости населения.

Прежде всего, осуществляется целенаправленная финансово-
кредитная, инвестиционная и налоговая политика. Такая политика направле-
на на рациональное размещение производственных мощностей, повышение
мобильности трудовых ресурсов, развитие временной и самостоятельной за-
нятости, поощрение применения гибких режимов труда и других мер, спо-
собствующих сохранению и развитию рабочих мест.

Важными составляющими сферы взаимодействия человека с общест-
вом по поводу рабочих мест являются два типа рынков: рынок труда (рабо-
чей силы) и рынок профессий.

Подчеркнем, что мы являемся сторонниками расширительного толко-
вания понятия “занятость” на основании использования столь же емкого по-
нятия “человеческий ресурс”. Тогда границы занятости расширяются, вклю-
чая не только работу по найму, но и предпринимательство, и самозанятость,
индивидуальную трудовую и творческую деятельность, работу в личном
подсобном хозяйстве, занятость домашним хозяйством и воспитанием детей,
исполнением государственных и общественных обязанностей (например, во-
енная служба, служители культа), очное обучение в учебных заведениях. Од-
нако здесь вступает в силу суженный экономический подход, который связан
с гарантиями дохода, пенсионным обеспечением и т. д.

Согласно международному законодательству, к занятым относятся ли-
ца обоего пола в возрасте старше определенного возраста (для России - от 16
лет), которые в рассматриваемый период выполняли работу по найму за воз-
награждение на условиях полного или неполного рабочего времени, а также
иную приносящую доход работу самостоятельно или у отдельных граждан,
независимо от сроков получения непосредственной оплаты или дохода за
деятельность; временно отсутствующие по разным причинам; выполняющие
работу без оплаты на семейном предприятии; кроме того сохраняющие свое
рабочее место, хотя и временно не работающие в отчетный период; имеющие
собственное предприятие, но не работающие на нем.

В международных стандартах далее уточняется, что под понятие “оп-
ределенная работа” попадает работа в течение не менее одного часа.

Однако трактовка занятости как деятельности за плату, а также прино-
сящую доход (прибыль или семейный доход, включая производство для соб-
ственного потребления) неудобно тем, что не позволяет судить о статусе за-
нятого (еще раз заметим, что говоря о регулировании занятости именно по-
этому мы, в первую очередь, говорим о создании и сохранении рабочих



мест). Именно поэтому, характеризуя остроту проблем в общественном про-
изводстве, следует говорить не только о безработице, а скорее о занятости в
ее широком смысле, а также о соответствии интеллектуального и профессио-
нального потенциала работника характеру выполняемой им работы.

Сейчас в России идет крайне непроизводительное использование ко-
лоссального человеческого потенциала нации. В этих условиях усиливается
социально-психологическая напряженность. Выделяют стандартную и нети-
пичную формы занятости (трудоустройства).

Стандартная (типичная или в этом смысле полная) занятость наемного
работника характеризуется тремя основными чертами:

v работа у одного предпринимателя;
v работа в производственном помещении работодателя;
v стандартная нагрузка в течение дня, недели, года.
Отсутствие какой-либо из перечисленных трех черт стандартной заня-

тости говорит о нетипичных или гибких формах занятости (это понятие свя-
зано с понятиями “гибкий рынок труда”, чаще с внутренними рынками труда,
а также вторичным рынком). Наиболее распространенными формами такого
вида занятости являются частичная занятость, временная занятость, работа
на домую.

Всем нетипичным формам занятости присущи черты неопределенно-
сти, неустойчивости. Но именно они теснят стандартную занятость. На пер-
вый взгляд, особенно в кризисных ситуациях или для определенных групп
населения (женщин, имеющих детей, учащейся молодежи, пенсионеров, ин-
валидов, для вторичной занятости), нетипичная занятость обладает преиму-
ществами индивидуализации режима работы, объема трудовой нагрузки и
даже структуры жизнедеятельности.

Но с другой стороны, и это самое главное, абсолютно снижаются га-
рантии занятости со стороны работодателей и государства, наконец, общест-
ва. Если в 50-60-е годы переход на нестандартные условия занятости носил,
как правило, добровольный характер, то сегодня - это вынужденная по ха-
рактеру форма занятости. И это общая и достаточно устойчивая тенденция
для стран с различным уровнем развития рыночной экономики.

Частичная занятость является наиболее приближенной к стандартной
форме трудоустройства и отличается только одной чертой - неполной трудо-
вой нагрузкой. В целом неполная занятость, с одной стороны, выступает од-
ним из проявлений напряженности в экономике и сопряжена с консервацией
большого количества неэффективных рабочих мест, снижением реальных
доходов формально занятого населения, затруднением структурных сдвигов
в производстве, стимулированием инфляции за счет льготного финансирова-
ния нерентабельных производств и т.д., а с другой стороны, выступает аль-
тернативой открытой безработицы, являясь своеобразным механизмом адап-
тации предприятий к экономическим сложностям, способствующим сохра-
нению трудового потенциала предприятий, формой резервирования произ-
водственных мощностей в условиях нестабильности.



Временная занятость - это занятость а) на определенный срок (фикси-
рованный срок трудового контракта); б) сезонная работа (договор на работу в
течение определенного сезона); в) временная занятость через посредничество
определенных фирм (командировочная занятость); г) случайная работа. Сле-
довательно, срок временной занятости колеблется от одного дня (поденная
работа) до двух лет или до определенного установленного срока.

В связи с возможностями неполной и временной занятости современ-
ный менеджмент использует разнообразные гибкие графики рабочего време-
ни, когда положенное количество работы выполняется в более сжатые сроки,
однако рассчитано на использование полного рабочего времени, скорее все-
го, постоянным работником.

Необходимо также запомнить разницу между режимами неполной за-
нятости (неполного рабочего времени) и сокращенной рабочей неделей (сжа-
тая рабочая неделя), которая основана на полной занятости с полной оплатой
нормативных часов, устанавливаемых обычно в коллективных договорах для
определенных категорий занятости.

Специфическими режимами рабочего времени с неполной занятостью
являются режимы, основанные на делении рабочего места или чередовании
рабочих и нерабочих недель. О порядке работы договариваются сами работ-
ники, но за конечные результаты работы они несут коллективную ответст-
венность.

Управление занятостью, или управление созданием рабочих мест есть,
по своей сущности, управление социальное, которое в широком смысле слова
есть управление всеми и любыми общественными процессами; в узком смыс-
ле - управление процессами и явлениями социальной сферы общественной
жизни, средство реализации социальной политики.

Сущность социологического подхода к управлению состоит в выделе-
нии трех его компонентов. Первый - ядро механизмов управления: оказывает
целенаправленное управляющее воздействие, включающее целеполагание и
их осуществление. Вторым компонентом является самоорганизация социаль-
ная, т. е. спонтанные процессы внутриколлективного регулирования (лидер-
ство, “шкала престижа”, неформальное группообразование, социальные нор-
мы). Оба названных компонента образуют третий - порядок организацион-
ный, включающий в себя как продукты прошлого управленческого труда
(решения, объективированные в стабильной должностной структуре, адми-
нистративном распорядке), так и систему стихийно сложившихся правил и
норм отношений в коллективе. Оптимальное соотношение этих компонентов
предполагает их интеграцию на основе использования возможностей и учета
границ каждого из них, снятия возможных противоречий.

Чтобы эффективно управлять занятостью, надо четко представлять се-
бе эту систему, ее цели, функции, построение, технологию принятия реше-
ний.

По своим задачам (целям) система управления занятостью есть сово-
купность организационных структур и механизмов (методов, средств) управ-
ления, обеспечивающая занятость населения. Исходя из этого, структура сис-



темы управления занятостью включает службы занятости (органы, подразде-
ления и организации) всех уровней, регулирующие занятость населения и
осуществляющие взаимодействие с работодателями, профсоюзными органа-
ми и другими субъектами занятости.

Функции системы управления занятостью населения адекватны общим
функциям управления, частные же ее функции исходят из специфических
особенностей объекта:

v целеполагание – выбор целей, стратегий, прогнозирование;
v планирование, включающее разработку программ занятости и пла-

нов деятельности, механизма их реализации и т. д.;
v организация, заключающаяся в формировании оптимальной органи-

зационной структуры службы занятости, рациональное распределе-
ние обязанностей и полномочий создание дополнительных структур,
расширяющих возможности трудоустройства, и пр.;

v координация, т.е. обеспечение синхронности действий участников
системы управления занятостью;

v контроль – учет, оценка и корректировка деятельности составляю-
щих систем управления занятостью для обеспечения выхода на за-
данные параметры.

Технология управления занятостью населения практически исключает
административное воздействие и опирается на предпосылки иного рода:

v правовое обеспечение (законодательные и другие нормативные ак-
ты, регламентирующие заключение трудовых договоров, продолжи-
тельность рабочего времени, пенсионный возраст, отчисления в го-
сударственный фонд занятости);

v организационное обеспечение (информационные системы, системы
профориентации, подготовки и переподготовки кадров);

v социальные гарантии (пособия по безработице, квоты на трудоуст-
ройство граждан, нуждающихся в социальной поддержке);

v экономические меры (бюджетная политика, налоговая система,
ставки за кредит, финансирование народнохозяйственных приорите-
тов, государственный заказ).

Если управленческие действия в целом направлены на нахождение ре-
шений посредством выявления и отбора альтернатив, детерминирующих ме-
ры управляющего воздействия и контроль за ходом исполнения, то управле-
ние занятостью обеспечивает регулирующее воздействие на все этапы фор-
мирования и движения трудовых ресурсов с целью наиболее эффективного
включения в экономический процесс.

Управление занятостью есть форма реализации политики занятости,
совокупность сознательных целенаправленных действий, с помощью кото-
рых она осуществляется.

Важное место занимает развитие трудовых ресурсов, требующее учета
разнообразных факторов, предполагает целенаправленное управление этим
процессом.



Управление трудовыми ресурсами рассматривается как система, со-
стоящая из трех подсистем:

1. Подсистема формирования рабочей силы:
а) управление процессом производства населения;
б) управление процессом подготовки рабочей силы;
в) управление процессом возмещения рабочей силы.
2. Подсистема управления процессами распределения трудовых ресур-

сов:
а) управление созданием рабочих мест;
б) управление первичным распределением рабочей силы;
в) управление перераспределением рабочей силы.
3. Подсистема управления процессом использования рабочей силы:
а) управление техническим прогрессом;
б) управление научной организацией труда;
в) управление экономикой труда.

Несмотря на то, в подсистеме управления процессами распределения
трудовых ресурсов управление созданием рабочих мест занимает только
один из пунктов, именно здесь аккумулируются знания о состоянии других
подсистем, без которых нельзя грамотно разрабатывать программы государ-
ственного регулирования создания рабочих мест.

Нарастание нестабильности стало продолжением изменения традици-
онной системы государственных гарантий в области труда. В результате рос-
та безработицы и других форм маргинализации рынка труда увеличиваются
сложности доступа населения к оплачиваемой работе, ослабляются гарантии
занятости. Получение предприятиями и организациями права сокращать из-
лишнюю рабочую силу и широкое распространение неполной, временной и
других нестандартных форм занятости привело к ослаблению гарантии рабо-
чего места.

Регулирование занятости - изменение структуры занятости путем соз-
дания и сохранения рабочих мест. А для этого необходимо иметь четкое
представление о количественном и качественном состоянии рабочих мест в
отраслевом и региональном разрезе о реальных потребностях населения. Это
позволит обеспечить координацию инвестиционной и налоговой политики
государства.

Данная подсистема представляет собой сложное образование, посколь-
ку включает собственно субъектов управления, методы и способы воздейст-
вия на процессы воспроизводства рабочей силы.

Так, управление системой требовало создания системы рабочих мест в
производственной и непроизводственных отраслях; направления выпускни-
ков учебных заведений в народное хозяйство; перераспределения работни-
ков, высвобожденных из производства в результате технического прогресса,
и т. д. Эта система управления имела много общего с “управлением на основе
контроля”, но в масштабах всего народного хозяйства.

Сложная ситуация переходного периода требует иного подхода к
управлению созданием рабочих мест, занятостью, перенесения центра тяже-



сти на регионы и синтезирования двух типов управления, ориентированных
на производство и на рынок, включая социальный аспект.

Программа управления системой создания рабочих мест, как правило,
увязывается с развитием производства, условиями воспроизводства рабочей
силы, с эффективностью использования факторов производства, структур-
ными изменениями и пр.

Анализ ситуации на российском фондовом рынке позволяет говорить
только о фрагментарной конкуренции. Структура вторичного рынка акций
представлена ценными бумагами эмитентов энергетической, топливной и те-
лекоммуникационной отрасли. Практически отсутствуют ценные бумаги об-
рабатывающей отрасли.

Необходимо отметить, что без стабилизации финансового рынка не-
возможно вступление России на путь устойчивого экономического роста.

Переход к рынку - очень сложный и длительный процесс. Чтобы соз-
дать национальную структуру экономики, адекватную рыночным требовани-
ям, Россия должна пройти мучительный путь определения своих приорите-
тов по всем направлениям и на всех уровнях общества и хозяйства. Она
должна не просто включиться в современную мировую экономику, а спрог-
нозировать свою роль и место в мировом разделении труда.

Итак, в последние три десятилетия основной тенденцией в политике
занятости является сокращение рабочего времени, что предусматривается и
тарифными соглашениями, достигаемыми в результате претворения принци-
пов социального партнерства. Однако эти соглашения касаются постоянных
рабочих, членов профсоюзных организаций или других ассоциаций работни-
ков.

Тем самым, экономическая эффективность производства (для конкрет-
ного работодателя, владельца средств производства - собственности) дости-
гается за счет ухудшения положения с занятостью, а значит, с доходами и,
шире, жизненными условиями все большего числа работников по найму, по-
падающих в число лиц с дискретным характером занятости (при этом перио-
ды работы и безработицы могут изменяться: первые - в сторону уменьшения,
вторые - в сторону увеличения продолжительности).

Здесь следует помнить еще одну особенность внедрения гибких форм
занятости (гибких рынков труда): попытки регулирования со стороны зако-
нодательства и коллективно-договорной формы представление и соблюдение
интересов продавцов рабочей силы могут приводить к расширению “тене-
вой” экономики.

Нельзя, однако, не видеть и негативные стороны рынка. Рынок часто не
учитывает специфические общегосударственные задачи, в решении которых
нуждается все общество в целом. Рыночный способ распределения может
вести (и ведет) к различным злоупотреблениям, порождать (и порождает)
мафию и коррупцию. Вот почему на рынок нужна определенная управа, ко-
торая проявляется в целенаправленном регулировании экономики, в плано-
вых началах.



Одни в рынке видят главный путь выхода страны из кризиса, другие,
наоборот, утверждают, что именно рынок загнал экономику России в тупик.

В рациональной организации современной экономики рынок выполня-
ет важнейшие общественные функции. Рынок предоставляет человеку свобо-
ду выбора, возможность инициативных, активных (предпринимательских)
действий и, следовательно, усиливает процесс демократизации обществен-
ных структур.

Индивидуализация в сложившихся социально-экономических условиях
развития рыночных отношений ведет к усилению состояния отчуждения,
аномии, что чревато глубокими кризисами общественной системы или уста-
новлением диктатуры, военных режимов, в свою очередь повышающим со-
циальную напряженность и нестабильность в обществе.
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В статье дана характеристика элементов региональной инновационной
системы - науки, промышленности, высшего образования и инновационной
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научных разработок.
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MENT OF INNOVATION PROCESSES IN THE REPUBLIC OF KARELIA
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tion, and innovative infrastructure are characterised. Current situation in this
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Инновационное развитие связано с изменением структуры про-
мышленности - ростом высокотехнологичного сектора и в меньшей степени
высокосреднетехнологичного сектора, а также сокращением удельного веса
низкотехнологичного сектора и, возможно, низкосреднетехнологичного сек-
тора. Причем в трех последних секторах должны происходить внутренние
изменения, связанные с воздействием высокотехнологичного сектора и рос-
том инновационной активности и расходов на НИОКР.

Анализ промышленности Карелии в соответствии с рассмотренным
подходом показывает, что сложно выделить предприятия, которые относи-
лись бы к высокотехнологичному сектору. Можно отметить отдельные фир-
мы (ЭФЭР, «Прорыв») и возможно создающиеся фирмы в сфере производства



медицинского оборудования. Удельный вес данного сектора за 2010 год в
объеме отгруженной продукции не превышал 0,2%.

К высокосреднетехнологичному сектору относится часть маши-
ностроения (производство химического, бумагоделательного, энергетическо-
го и транспортного оборудования) и часть химического производства.
Удельный вес данного сектора за 2010 год в объеме отгруженной продукции
составлял примерно 5,2%.

К низкосреднетехнологичному сектору относятся металлургия и ме-
таллообработка, судостроение, производство резиновых и пластмассовых из-
делий, производство неметаллических минеральных продуктов. Удельный
вес данного сектора за 2010 год в объеме отгруженной продукции составлял
примерно 9,7%. Значительную часть карельской промышленности составляет
низкотехнологичный сектор, в который входят целлюлозно-бумажное, дере-
вообрабатывающее, мебельное, пищевое, текстильное, швейное, обувное
производства. Доля сектора достигает 37%.

Четвертый сектор, в который входят добывающие производства про-
мышленности (33%) и производство и распределение газа, воды и электро-
энергии (15%), является самым большим и его доля составляет 48%. В целом
доля низкотехнологичных и добывающих производств в объеме отгруженной
продукции карельской промышленности достигает 85%, или почти в два раза
больше, чем в РФ.

Быстрый рост отдельных секторов возможен, в том числе и высокотех-
нологичного. Фирмы в традиционных секторах развиваются, как правило,
медленно. Но существуют фирмы с экспоненциальным ростом («газели»),
объемы производства которых увеличиваются в несколько раз за непродол-
жительное время [1]. Небольшая или средняя фирма превращается в круп-
ную, занимая значительную часть рынка страны или мира. Чаще подобный
рост возможен в определенные периоды развития, как у фирм «Нокиа» и
«Майкрософт». В РФ есть подобные примеры - быстрое развитие фирм сото-
вой связи (МТС, МегаФон и Билайн), банка «Российский стандарт» и других
фирм [2]. Развитие нескольких подобных фирм может заметно повлиять на
структуру отрасли, и даже экономики в целом.

Быстроразвивающиеся фирмы («газели») могут быть связаны с техно-
логическими инновациями, иногда даже радикальными, но обязательно с ор-
ганизационными. В случае радикальной инновации обычно проходило неко-
торое время, пока создавались условия для быстрого развития, прежде всего
появлялась команда высокопрофессиональных менеджеров. Анализ россий-
ского опыта показал, что «газели» были ориентированы на большие сегмен-
ты рынка - удовлетворение потребностей субсреднего класса (вторые 20%
населения по уровню доходов) и развитие инфраструктуры бизнеса. Они ис-
пользовали технологии, опыт и методы, появившиеся в других странах срав-
нительно недавно [2].

В результате развития подобных фирм структура экономики региона
может измениться, но только при ориентации их на российский, а не регио-
нальный рынок. В Карелии подобных примеров пока нет, хотя есть достаточ-



но близкие. Фирмы, создающие условия для развития бизнеса и помогающие
решать его проблемы, в Карелии есть, но даже на карельском рынке они чув-
ствуют себя неуютно. На удовлетворение потребностей российского субсред-
него класса ориентирована одна из подотраслей карельской экономики - фо-
релеводство. Она успешно развивается, но не в рамках одной фирмы, а двух
десятков, каждая из которых имеет финансовые и природные ограничения.

Инновационное развитие зависит от состояния науки и инновационной
инфраструктуры в регионе. В Карелии наука переживает не лучшие времена,
непродолжительный количественный и качественный рост после девальва-
ции к 2002 году закончился, в последние годы сокращается численность за-
нятых, резко замедлился рост финансирования, слаба связь с крупным бизне-
сом, снова уменьшились и так небольшие доли финансирования прикладных
исследований и разработок. Тематика карельских исследований далека от
технологий шестого технологического уклада, наиболее сильно развиты био-
логические науки, но исследованиями в области биотехнологии в РК не за-
нимаются. В Карелии создаются отдельные элементы инновационной инфра-
структуры, но, не имея устойчивого финансирования и связей с крупными
фирмами, они обычно функционируют непродолжительное время и не ре-
шают главной задачи - содействия образованию малых инновационных
предприятий и созданию комфортных условий для их развития. Устойчиво
работает не более пяти малых инновационных фирм.

В условиях имеющейся структуры карельской экономики и науки нуж-
но выделить четыре основных направления деятельности для перехода к ин-
новационному пути развития и обеспечения существенного влияния иннова-
ционной деятельности на темпы роста карельской экономики.

1. Ориентация науки и образования на перспективные сектора, на тема-
тику, связанную с пятым и шестым технологическими укладами,
участие инновационных менеджеров в формировании планов иссле-
дований. В двух лабораториях начинаются исследования в области
нанотехнологий, перспективны проекты в области медицинского
приборостроения и методик лечения, есть база для прикладных ис-
следований в области экологии и энергосбережения, возможны ис-
следования в области биотехнологий. Новых идеи и проектов в Карелии
возникает немного, поэтому необходимо ориентировать их в направлениях,
которые могут с наибольшей вероятностью принести максимальный
эффект.

2. Поддержка коммерциализации результатов научной деятельности.
Уменьшение барьеров для создания малых инновационных пред-
приятий будет вести  росту их количества, создание действенной и
недорогой инновационной инфраструктуры. Инновационный малый
бизнес слабо влияет на темпы экономического роста региона, но,
развиваясь, меняет инновационную среду в регионе, дает толчок
развитию крупных и средних предприятий и при наличии специаль-
ных условий (значительный неудовлетворенный спрос, квалифици-
рованнее и амбициозные менеджеры, наличие специфических пре-



имуществ) некоторые из предприятии становятся «газелями». Ав-
торские фирмы имеют главный недостаток -их возглавляет не ме-
неджер, а ученый, не имеющий необходимого образования и опыта,
что обычно ведет к принятию неправильных решений. Важно укре-
пление сотрудничества с крупными предприятиями республики и
соседних регионов РФ и Финляндии, надо понять, в каких результа-
тах они заинтересованы, какие проекты они могли бы частично фи-
нансировать. Отдельные направления (информационные техноло-
гии, приборостроение и другие) могут получить финансовую под-
держку, важно понять, кто заинтересован в проекте, какая фирма
может стать стратегическим партнером.

3. Сотрудничество с бизнесом для поиска перспективных быст-
рорастущих рынков и создание необходимых условий для выра-
щивания «газелей». Проблема состоит в том, что научная основа
фирмы должна быть привязана к региону, иначе фирма легко может
переместиться в другой регион или другую страну. Для успешного
развития фирмы необходима ориентация бюджетных средств (науч-
ных и инвестиционных), максимальное уменьшение барьеров, по-
мощь в продвижении продукции на рынок России (или Финляндии).

4. Содействие развитию средних технологий, модернизации предпри-
ятий всех секторов карельской экономики. Необходимо подтягивать
фирмы средне- и низкотехнологичного секторов до современного
уровня, до тех технологий, которые уже существуют, но пока недос-
тупны в силу разных причин, прежде всего финансовых. Модерни-
зацией занимаются практически все предприятия, но большинство
переходят не на самые современные для них технологии, а на фи-
нансово доступные, поскольку слишком велик был разрыв совет-
ских гражданских и западных технологий. Быстрый переход возмо-
жен, если есть крупные фирмы и организации, заинтересованные в
этом, как, например, в лесозаготовительной промышленности и лес-
ном хозяйстве, где финские и российские потребители карельского
леса частично профинансировали переход к новым технологиям. Но
модернизация предприятий не изменит сильно структуры экономи-
ки и не даст ускорения экономического роста, предприятия оста-
нутся в своем секторе с потенциально низкими темпами роста. Ре-
гиональные власти не могут финансово помочь крупному бизнесу,
но они могут способствовать более активным их контактам с уни-
верситетами и самостоятельными научными организациями и уста-
новлению необходимых контактов с федеральными и инорегио-
нальными структурами.

Максимальный эффект на экономический рост оказывает мо-
дернизация крупных и средних предприятий, но с точки зрения улучшения
структуры экономики важно развитие «газелей». Значит, именно эти направ-
ления важнейшие.



В республике не развита инновационная инфраструктура, а имеющиеся
ее элементы разрознены и никем не координируются. И сегодня самая важная
задача органов государственной власти - объединение их в единую инноваци-
онную систему. Создание системы - это забота государства.

Решению этой задачи препятствует ряд факторов:
v отсутствие в республике четкой государственной стратегии построе-

ния инновационной экономики с определением ее прорывных со-
ставляющих;

v несформированность современной законодательной и нормативной
базы инновационной деятельности;

v неразвитость рынка научных разработок, а также инновационной
инфраструктуры и системы ресурсного обеспечения;

v слабая   инновационная   активность   предпринимательских струк-
тур;

v отсутствие целостной системы подготовки кадров для всех секторов
и уровней инновационной экономики;

v недостаточный уровень образования предпринимателей и управленцев в
области организации инновационных процессов;

v отсутствие в республике единой республиканской инновационной
инфраструктуры.

Чтобы снять все преграды на пути создания инновационной системы в
республике необходимо создание благоприятного инновационного климата.
Для этого требуется:

v принять региональные законодательные акты, стимулирующие раз-
витие инновационного предпринимательства в республике;

v разработать перечень приоритетных инновационных направлений и
программы инновационного развития республики;

v организовать подготовку кадров для инновационной экономики;
v организовать системную работу институтов инновационной инфра-

структуры;
v обеспечить государственными заказами субъекты инновационной

деятельности на разработку научно-технической продукции на кон-
курсной основе;

v способствование созданию бизнес-инкубаторов, техноцентров, цен-
тров трансферта технологий;

v организовать проведение выставочных инновационных ме-
роприятий и конференций;

v оказывать консультативную и кредитную помощь субъектам инно-
вационного процесса;

v разработать не менее четырех инновационных мегапроектов в об-
ластях высоких технологий (шунгиты, пожарные роботы, перера-
ботка лиственной древесины, лесовосстановление по типу «идеаль-
ный модельный лес», нанотехнологии);

v разработать и представить на российский конкурс проекты особых
экономических зон (технико-внедренческих и промышленно-



производственных), а также на другие конкурсы, включая и между-
народные;

v поддержать инициативу КарНЦ РАН по созданию государственного
республиканского инновационно-технологического центра и центра
трансферта технологий;

v разработать меры по активизации участия малых инновационных
фирм в российских и международных инновационных программах в
научно-технической сфере.

Для обеспечения объективности оценки научно-технического потен-
циала республики и дальнейшего его эффективного использования должна
быть создана постоянно действующая республиканская система независимо-
го мониторинга.

Одна из важнейших проблем сегодняшнего дня состоит в том, что Ка-
релии нужен не только количественный, но и качественный рост, означаю-
щий переход к новой структуре экономики. Роль пионерных, лидирующих
отраслей должны играть не заготовка леса и добыча камня, не первичная об-
работка сырья, а высокотехнологичные конкурентоспособные на российском
и зарубежном рынках производства, научные исследования и разработки.

Предварительная экспертная оценка потребности основных отраслей
экономики в инновациях позволяет, исходя из стратегического курса на на-
учно-технологический прорыв, определить следующий примерный перечень
приоритетных направлений и базовых технологий для республики:

v развитие биотехнологий на основе генной инженерии, селекции, ге-
нетики и сверхкритических технологий (ИБ КарНЦ РАН).

v новейшие информационные технологии и системы управления про-
изводством (Центр «ПетрГУ-Метсо Систем Автоматизация»).

v перспективные направления развития микроэлектроники на основе
нанотехнологий (КГПУ).

v принципиально новые материалы с заранее заданными свойствами
на основе шунгитов (ООО НАК «Карбон-шунгит).

v технологии глубокой переработки древесины лиственных пород.
v принципиально новые энергосберегающие технологии и не-

традиционные энергоресурсы (000 «Энергоресурс экономика»).
v системы новых машин и производственных технологий по-

жаротушения (ЗАО «ЭФЭР»). При соответствующей организацион-
ной и финансовой поддержке реализация этих направлений может
позволить развить целый спектр высокотехнологичных секторов
экономики, закрепив тем самым приоритет и лидерство республики
в этих технологических направлениях. Кроме этих прорывных на-
правлений все отрасли экономики должны осуществлять техниче-
ское перевооружение и модернизацию, ориентируясь на перспек-
тивные технологии. В республике должна быть разработана ком-
плексная программа действий по переходу на инновационный путь
развития. Она должна объединить все хозяйствующие субъекты и
побудить к активному взаимодействию всех участников созидатель-



ного процесса: бизнес, власть и гражданское общество на основе на-
учных знаний.

Учитывая, что инновационная деятельность традиционно связана с вы-
соким уровнем риска (по статистике только 10% всех внедряемых разработок
имеет коммерческий успех), необходимо в первую очередь на уровне респуб-
ликанских и муниципальных властей создать и поддерживать систему управ-
ления коммерциализацией продуктов НИОКР, ориентированную на работу в
реальных рыночных условиях. Это позволит раскрыть и стимулировать раз-
витие потенциала карельских научных организаций и одновременно будет
способствовать выведению экономики на качественно новый уровень.

Главной целью этой программы должно стать создание органи-
зационных, законодательных, экономических и иных необходимых условий
перевода экономики Республики Карелия на инновационный путь развития в
интересах устойчивого социально-экономического прогресса на основе повы-
шения эффективности использования имеющихся ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
основных задач:

v создание региональной инновационной системы, обеспечивающей
эффективное взаимодействие государственных органов управления
с предприятиями и организациями инновационной сферы для ис-
пользования достижений науки и техники в интересах социально-
экономического развития Республики Карелия;

v совершенствование законодательной и нормативной базы, благо-
приятной для развития инновационной деятельности;

v выбор рациональных стратегий и приоритетных направлений науки
и техники в Республике Карелия, критических технологий и инно-
вационных проектов, оказывающих решающее влияние на повыше-
ние эффективности республиканского производства и конкуренто-
способности продукции:

v рациональное размещение,  эффективное использование и развитие
научно-технического потенциала;

v повышение объемов производства и реализации научно-тех-
нической продукции с большой долей добавленной стоимости и
высокой степенью переработки;

v создание условий для активного привлечения инвестиционных оте-
чественных и зарубежных ресурсов в инновационную сферу;

v увеличение вклада научно-технического потенциала Республики Ка-
релия в создание новых рабочих мест, улучшение экологической об-
становки и здоровья населения;

v защита интеллектуальной собственности и поддержка ведущих уче-
ных, научных коллективов и научно-педагогических школ, способ-
ных обеспечить опережающий уровень образования и научных ис-
следований;



v обеспечение взаимосвязи исследований и разработок, инно-
вационных проектов и программ на федеральном, республиканском,
муниципальном и отраслевом уровнях;

v развитие  малого  инновационного  предпринимательства в респуб-
лике;

v повышение технологического уровня, конкурентоспособности дере-
вообрабатывающего производства с использованием инновационных
научных разработок и обеспечение на этой основе увеличения про-
изводительности труда в лесном секторе республиканской экономи-
ки;

v создание условий для подготовки и переподготовки кадров в облас-
ти инновационного менеджмента;

v содействие проведению мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и оздоровлению экологии на основе уникальных
технологий;

v развитие международных и межрегиональных связей в инно-
вационной сфере, интеграция в российскую и мировую экономику и
науку;

v развертывание в средствах массовой информации пропаганды значи-
мости и перспективности инновационной деятельности в целях про-
гресса общества и улучшения качества жизни.

Реализация этих предложений может быть достигнута программно-
целевыми и проектными методами. Механизм реализации инновационного пути
развития должен быть построен на современной законодательной базе иннова-
ционной сферы. Необходимо принятие республиканских законов об инноваци-
онной политике, об изобретательстве и рационализаторстве, иных нормативных
актов, направленных на внедрение инновационных проектов в производство.

Инновационный путь развития Карелии следует рассматривать как
комплекс с политическими, финансовыми, технологическими, социальными
и иными объективными действиями инновационного характера, а при их
реализации применять системный подход на всех уровнях управления, так
как организационно-управленческие инновации приобретают ключевое зна-
чение.

Важной составляющей в нормативном обеспечении инновационной сферы
является разработка районных программ развития инновационной деятельности.
В процессе инновационного развития в республике будут создаваться необходи-
мые условия для перехода к инновационной экономике в республике. Основной
инновационный потенциал будет сосредоточен в зонах интенсивного экономи-
ческого развития , то есть, должны быть созданы «полюса роста».

Важной составляющей в нормативном обеспечении инновационной
сферы является разработка районных программ развития инновационной
деятельности. В процессе инновационного развития в республике будут соз-
даваться необходимые условия для перехода к инновационной экономике в
республике. Основной инновационный потенциал будет сосредоточен в зо-
нах интенсивного экономического развития, то есть, должны быть созданы



«полюса роста» [3]. Они будут представлять локальные территориальные об-
разования, сосредотачивающие в себе высший по международным стандар-
там уровень прикладных научных достижений, информационного обеспече-
ния, сервиса [4].

В качестве таких центров инновационной активности можно рассматри-
вать города Петрозаводск, Сегежу, Костомукшу и Сортавалу.

В них имеется возможность создания инновационных зон содействия на-
учной и инновационной деятельности. Это вызовет развития малого и среднего
бизнеса и будет началом создания в перспективе опорной сети республиканской
инновационной системы. В Республике Карелии в 2007 г. было завершено
формирование основных элементов системы стратегического планирования
на среднесрочную и долгосрочную перспективы, включающих:

v «Концепцию социально-экономического развития Республики Каре-
лии на период 2002-2006-2012гг.»;

v «Стратегию социально-экономического развития Республики Каре-
лии до 2020 г.»;

v «Схему территориального планирования Республики Карелии»;
v «Программу экономического и социального развития РК на период

до 2010 г.».
Основным выводом для перехода экономики республики на ин-

новационный путь развития может стать наличие ресурсного потенциала и
благоприятных внешнеэкономических условий. Необходимо закрепить точки
экономического роста, способные дать импульс промышленному и экономи-
ческому развитию по инновационному типу, и осуществить стратегический
маневр в сторону повышения доли поставок высокотехнологичной продук-
ции, обеспечивая тем самым рост нового качества экономики.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА ДАГЕСТАНА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

На примере Республики Дагестан рассматривается состояние теневого
бизнеса в России. Анализируются функции федеральных и региональных ор-
ганов власти по контролю (надзору) в сфере теневой экономики. Предлага-
ются меры по легализации теневого предпринимательства и его налогооб-
ложению.

AHMEDUEV A.SH., ILYASHENKO S.V.

SHADOW ECONOMY DAGESTAN: PROBLEMS AND MONEY
The Republic of Dagestan is considered state of the shadow economy in Russia.
Analyzes the functions of the federal and regional authorities to control (supervi-
sion) in the shadow economy. Proposes measures to legalize the shadow business
and taxation.
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обложение теневых доходов, функции органов власти.
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Для Российской Федерации и ее регионов  острейшей экономической,
социальной, правовой и нравственной проблемой является легализация тене-
вой экономики. Это необходимо прежде всего для эффективного управления
социально-экономическим развитием, оценки состояния и регулирования
предпринимательской деятельности, обеспечения занятости и повышения
уровня жизни населения, расширения налоговой базы и т.д. Теневой бизнес
искажает макроэкономические показатели, затрудняет оценку состояния и
прогнозирование развития экономики, дезориентирует органы власти всех
уровней, деморализует общественные отношения, порождает и питает кор-
рупцию и т.д. Именно поэтому легализация теневой экономики является од-
ной из важнейших стратегических задач на ближайшую и долгосрочную пер-
спективу.

Острота проблемы состоит еще в том, что без легализации теневой
экономики борьба с коррупцией бесперспективна. Теневая экономика и кор-
рупция неразрывно связаны между собой. Теневой сектор находится вне по-
ля правовой защиты и является благодатной почвой для разрастания корруп-
ции. Теневая экономика создает устойчивый спрос на коррупционные услуги
и программирует необходимое ей число коррумпированных чиновников. С
другой стороны, наличие коррумпированного чиновника и создаваемых им
административных барьеров заставляет бизнес «уходить в тень» [1, с.6].



Теневая экономика – это скрытые от официального учета и налогооб-
ложения производство товаров и услуг, заработная плата, денежный оборот и
сделки во всех разрешенных законом видах экономической деятельности.
Представляется необходимым четко разграничивать теневую экономику и
криминальную экономику, представляющую собой запрещенные законом
виды экономической и неэкономической деятельности (коррупция, хищения,
приписки, наркобизнес, грабежи, мошенничество, рэкет, контрабанда, изго-
товление и сбыт фальшивых валют и ценных бумаг, оружия  и т.д.). Это тем
более важно в связи с тем, что не может быть и речи о легализации крими-
нальной экономики.

Органы Федеральной службы государственной статистики (ФСГС)
при подсчете ВВП (ВРП) учитывают объемы теневой экономики по двум
блокам. В первом блоке определяют:

v не подлежащую государственной регистрации и налогообложению
деятельность граждан по производству в домашних хозяйствах на-
селения ими же потребляемых товаров и услуг (например, сельско-
хозяйственной продукции и продуктов ее переработки);

v законную хозяйственную деятельность, которая в целях уклонения
от налогов полностью или частично скрывается или осуществляется
без лицензий.

Во второй блок включаются:
v скрытые от учета и налогообложения доходы в сфере легального

среднего и крупного предпринимательства;
v финансово-хозяйственная деятельность без государственной регист-

рации или лицензии, без постановки на учет в налоговых органах
(малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели, тру-
довая деятельность мигрантов – нелегалов и др.);

v предоставление социальных услуг за вознаграждение (репетиторст-
во, частная деятельность по предоставлению медицинских, туристи-
ческих и санаторно-курортных услуг, сдача в наем жилья и др.).

По данным МВД Российской Федерации, теневая экономика в целом в
стране составляет около 40% ВВП, а по данным ФГСГ– 20-25%. По имею-
щейся в печати информации, например, в США доля теневой экономики
оценивается в 12%, в развитых странах Европы – 5 – 10%. [2]

По оценкам экспертов, в Республике Дагестан теневая экономика со-
ставляет от 40 до 60% ВРП, а в отдельных сферах, например, в торговле, до-
ходит до 2/3. Это косвенно подтверждается тем, что налоговые доходы в рес-
публике составляют 5,0% ВРП (2010г.) в то время как в целом по стране –
13,4%. Если бы все доходы республики, образующие ВРП, учитывались и
облагались налогом, то собственные налоговые доходы при средней налого-
вой нагрузке 10,0 % с учетом того, что примерно 30% налоговых поступле-
ний отчисляется в федеральный бюджет, составляли бы в 2010г. 33,8 млрд.
руб. или в 2,9 раза больше, чем фактически (11,5 млрд. руб.). Это позволило
бы снизить в 2010г. безвозмездные поступления в республиканский бюджет с
46,0 млрд.руб. до 23,6 млрд. руб..



Если согласиться с тем, что фактический и прогнозируемый объем
ВРП отражает реальную вновь созданную стоимость, то при налоговой на-
грузке в 10% собственные доходы республиканского консолидированного
бюджета могут составить, млрд. руб.:

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
ВРП 430,1 418,7 490,0  575,4
Налоговые
поступления в
республиканский бюджет 43,0 41,9 49,0 57,5
(10% от ВРП)
Доходы консолидированного
бюджета по плану 73,7 71,0 67,8 68,1
В том числе межбюджетные
трансферты из федерального бюджета:
- по утвержденному плану 56,6 50,4 45,2 41,7
- при налоговой нагрузке 30,7 29,1 18,8 10,6
на ВРП в 10%

Это означает, что в ближайшей перспективе (с 2016г.) Дагестан в со-
стоянии иметь недотационный бюджет при условии легализации теневой
экономики и обеспечения эффективного налогового администрирования.

Прежде всего острейшей проблемой для Дагестана является регистра-
ция и учет для налогообложения предпринимателей и предпринимательских
структур. Особенно это касается малого и среднего предпринимательства.
Проводившаяся в 2010г. перепись малого и среднего предпринимательства
практически не дала результатов.

В Республике Дагестан зарегистрировано всего 722 малых и 3300
микропредприятий. На 10000 человек населения в России приходится – 113 и
в СКФО – 37 малых предприятий, а в республике – 15 или соответственно в
7,5 и 2,5 раза меньше. Это свидетельствует, что минимум 2/3 малых пред-
приятий республики не зарегистрированы и функционируют в теневом ре-
жиме.

Нет также точного учета крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и
индивидуальных предпринимателей. По данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики (ТО ФСГС) в республике
43684 ед. КФХ, по данным Минсельхоза РД – 10 тыс. ед., а налоговой служ-
бы – 7 – 8 тыс. ед.

Индивидуальных предпринимателей в Дагестане по состоянию на
2010г. числится по данным ТО ФСГС 78638 ед., Комитета по развитию мало-
го и среднего предпринимательства – более 75000 ед., Управления Феде-
ральной налоговой службы России по РД – 56860 ед., муниципальных обра-
зований – 50860 ед. Причем по итогам проведенного ТО ФСГС  в 2010г.
сплошной переписи удалось обнаружить лишь 34557 ед. индивидуальных
предпринимателей.

Основной сферой теневой экономики республики является сокрытие
доходов легально функционирующих крупных и средних предприятий. Кос-
венно это подтверждается тем, что по некоторым отраслям и видам деятель-



ности налоговые платежи составляют лишь символические величины. На-
пример, сумма налогов в процентах к объему вновь созданной стоимости
(ВРП) в 2009г. составляла по видам деятельности: строительстве -1,9, сель-
ском хозяйстве - 0,6, гостиницы и рестораны - 1,2, транспорт и связь - 6,5.

Особого внимания заслуживает то, что согласно отчетности об объе-
мах производства имеющиеся мощности в 2010г. использовались по произ-
водству водки и ликероводочной продукции на 1,5%, вина виноградного – на
7,8 %, спирта этилового из пищевого сырья – на 0,5%, ковров и ковровых из-
делий – на 4,2% и т.д. Много вопросов вызывают статистические данные о
потерях в сетях электрической энергии, достигающих в отдельные годы до
40% и более.

Наряду с этим многие функционирующие объекты длительное время
не принимаются актами ввода в эксплуатацию. Это прежде всего относится к
жилищно-гражданскому строительству. Нередко собственники недвижимого
имущества под надуманными предлогами затягивают его регистрацию. Так,
если при сверке списков домов в ходе подготовки к Всероссийской переписи
населения в 2002г. по данным налоговых органов в республике не было заре-
гистрировано в органах технической инвентаризации свыше 20 тыс. домов,
то в 2010 году их стало уже более 50 тысяч. Это не только искажает инфор-
мацию, но и не дает возможность пополнять налогооблагаемую базу.

Не завершена инвентаризация и рыночная оценка жилого и нежилого
фонда. Большие пробелы имеются в ведении похозяйственных книг в сель-
ских администрациях, учете, обороте и аренде земельных площадей.

Острой проблемой для Дагестана является достоверный учет занятых
в экономике и налогообложение заработной платы. Во – первых, около поло-
вины занятых в экономике республики (этот показатель один из самых высо-
ких в стране) находятся в так называемом нерегистрируемом секторе, то есть
работают без официального оформления своих отношений с работодателем.
Их численность в республике оценивается только раз в год при составлении
баланса трудовых ресурсов. А их доходы полностью находятся в тени и не
облагаются налогами.

Во-вторых, широко практикуется сокрытие доходов. Предприятия, ре-
гистрирующие свои отношения с привлеченным персоналом, в подавляющем
числе случаев применяют при расчетах с ним так называемые «серые» схе-
мы. Так, частные предприятия показывают в отчетах зарплату в 2-4 раза ни-
же, чем унитарные предприятия соответствующих отраслей. Нередко зарпла-
та руководителей частных фирм показывается в отчетах в два раза ниже зар-
платы уборщицы в бюджетной сфере.

Подобные схемы выплаты зарплаты применяются не только в сфере
малого и среднего предпринимательства, но порой и на крупных предпри-
ятиях, что можно объяснить только желанием уйти от налогов в тень.

Несмотря на то, что в республике с 2006 года осуществляется ком-
плекс мероприятий по легализации теневых схем выплаты заработной платы,
заметных подвижек в этой сфере не наблюдается.



Совершенно ясно, что регистрация, учет субъектов хозяйствования,
малого и среднего предпринимательства, результатов деятельности крупных
предприятий, отсюда и легализация теневого бизнеса – это функция и прямая
обязанность органов власти. Только нет ясности в том, какие органы этим
должны заниматься, кто за это несет ответственность и какую.

Рассмотрим этот вопрос на примере легализации предпринимательской
деятельности.

Комитет Правительства Республики Дагестан по развитию малого и
среднего предпринимательства (далее Комитет) является органом республи-
канской исполнительной власти, разрабатывает и реализует государственную
политику в области развития и поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. В его функцию не входит регистрация, учет и контроль деятельно-
сти предприятий. Он имеет дело с официально зарегистрированными и ле-
гально функционирующими малыми и средними предприятиями и не имеет
рычагов воздействия на предпринимателей, работающих нелегально без ре-
гистрации.

Выявление и учет предпринимателей – теневиков не входит в функции
органов Федеральной службы государственной статистики, республиканских
отраслевых и функциональных министерств и ведомств. Они не имеют ни
четких полномочий, ни экономических, правовых и административных ре-
сурсов для реального воздействия на субъектов теневого бизнеса.

Муниципальные органы власти не занимаются легализацией теневого
бизнеса, так как в условиях дотируемого местного бюджета непосредственно
не заинтересованы в полном учете предпринимательской деятельности и
расширении налоговой базы на территории муниципального образования.

Взаимоотношения предпринимателей и органов МВД регулируются
Федеральным законом «О Защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» №
134-ФЗ от 08.08.2001 г. и законом РФ «О милиции» № 1026-1 от 18.04.1991 г.
Согласно норм этих законов органы МВД осуществляют мероприятия по
контролю только на основании мотивированного постановления руководства
органа внутренних дел в определенных условиях, в том числе при наличии
возбужденного уголовного дела или в порядке проведения оперативно-
розыскных мероприятий при наличии информации о нарушении законода-
тельства, регулирующего предпринимательскую деятельность, влекущем
уголовную или административную ответственность. Поскольку теневая
предпринимательская деятельность по действующему законодательству не
является нарушением, влекущем уголовную или административную ответст-
венность, осуществление контроля (надзора) в этом секторе экономики, тем
более легализация теневого бизнеса не входит в функцию органов МВД.

Согласно действующему законодательству основными функциями ор-
ганов налоговой службы являются:

v государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуального предпринимателя и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;



v учет организаций и физических лиц – индивидуальных предприни-
мателей;

v ведение учета налогоплательщиков в установленном порядке;
v контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и

сборах.
В соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщик обязан

встать на учет в органах Государственной налоговой службы, вести учет сво-
их доходов (расходов) и объектов налогообложения, представлять в налого-
вые органы налоговую декларацию. Это и есть одно из основных норм дей-
ствующего законодательства о налогах и сборах, за соблюдением которого
органы налоговой службы должны осуществлять контроль и надзор.

Однако государственную регистрацию и постановку на налоговый учет
налоговые органы осуществляют по заявлению юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, а выявление и учет незарегистрированных и
неучтенных предпринимателей, работающих в теневом режиме, не входит в
их функцию.

Вышесказанное подводит к заключению, что по действующему зако-
нодательству ни один орган власти конкретно не осуществляет контроль
(надзор) в сфере теневого бизнеса и не несет ответственности за обеспечение
регистрации, учета и налогообложения предпринимателей, функционирую-
щих в теневом режиме.

Из вышесказанного вытекают следующие первоочередные задачи:
1. Выявление, государственная регистрация и постановка на учет в налого-

вых органах всех предпринимательских структур, функционирующих в
теневом режиме.

2. Достоверный учет и устранение существующих в различных органах рас-
хождения в оценке количества действующих в республике средних, малых
и микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей.

3. Обеспечение полного учета и налогооблажения доходов и имущества
предприятий, организаций и населения, особенно оборота вино-водочной
продукции, нефтепродуктов, недвижимости, земельных участков, зара-
ботной платы, грузо – и пассажироперевозок, оптовой и розничной тор-
говли.

Для успешного решения этих задач необходимо провести комплекс
правовых, организационных, экономических и воспитательных мер по
максимальному обеспечению легализации теневой экономики по всем
вышеуказанным направлениям, отраслям и сферам.

1. Прежде всего, на наш взгляд, нужно создать правовую основу для дея-
тельности контрольных (надзорных) органов и признать предпринима-
тельскую деятельность без государственной регистрации и налогового
учета незаконной, установить экономическую, административную и, воз-
можно, уголовную ответственность предпринимателей за теневой бизнес.

2. Необходимо обеспечить четкое разграничение функций, координацию
деятельности и объединение усилий всех федеральных и республиканских



органов государственной власти и органов местного самоуправления, за-
конодательно установив место, роль и меру ответственности каждого ор-
гана за полный достоверный учет и развитие предпринимательства, рас-
ширение налоговой базы.

3. При законодательном определении теневого бизнеса незаконным теневая
предпринимательская деятельность должна оцениваться как нарушение,
влекущее соответствующую ответственность. В этом случае контроль
(надзор) в сфере теневого бизнеса, выявление и принуждение теневых
предпринимателей к государственной регистрации и постановке на нало-
говый учет должно стать функцией органов МВД. Именно территориаль-
ные органы МВД, на наш взгляд, должны нести всю ответственность за
допущение таких преступлений, как уклонение предпринимателей от го-
сударственной регистрации и уплаты налогов.

4. Если принуждение уклоняющихся предпринимателей к государственной
регистрации и постановке на налоговый учет – функция органов МВД, то
собственно регистрация и налоговый учет, следовательно, и контроль за
полной легализацией всей предпринимательской деятельности и налого-
облагаемой базы, бесспорно, является функцией органов Федеральной на-
логовой службы. Именно эти органы должны нести всю ответственность
за полный учет, легальное функционирование и налогообложение юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Органы же МВД при
этом выступают инструментом решения этой масштабной задачи.

5. Активную роль в легализации теневого бизнеса и развитии предпринима-
тельства призваны играть муниципальные органы власти. Они в первую
очередь должны быть заинтересованы в развитии легального предприни-
мательства и расширении налоговой базы местного бюджета. Для форми-
рования и усиления такой заинтересованности следовало бы муниципаль-
ным районам и городским округам устанавливать среднесрочные и долго-
срочные программные индикаторы роста собственных доходов за счет
развития предпринимательства, в том числе малого и среднего предпри-
нимательства, и нормативы ежегодного сокращения дотационности муни-
ципальных бюджетов.

6. В последние годы Комитетом по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства реализован ряд программных мер для развития и
поддержки малого бизнеса. Однако в этой сфере  еще много проблем, а
для их решения и осуществления существенного перелома в развитии сек-
тора малого и среднего бизнеса у Комитета недостаточно полномочий и
главное – экономических возможностей. Поскольку Комитет преобразо-
ван в Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства, то
соответственно надо расширить его функции, поле деятельности и эконо-
мические возможности для создания благоприятной предпринимательской
среды и существенных преимуществ для предпринимателей, работающих
легально и в правовом поле.

7. За Территориальным органами ФСГС, на наш взгляд, следует законода-
тельно закрепить функцию координатора статистической (учетной) дея-



тельности федеральных, республиканских и местных органов власти, ме-
тодологического и организационного обеспечения достоверности и согла-
сованности статистических данных о состоянии и динамике как количест-
ва, так и результата деятельности предпринимательских структур в регио-
нах.

Таким образом, необходимо создать цельную и эффективно функцио-
нирующую систему, где Комитет по развитию малого и среднего предпри-
нимательства РД, отраслевые и функциональные министерства и ведомства,
муниципальные органы власти выполняют функцию развития и государст-
венной поддержки предпринимательской деятельности; органы МВД обеспе-
чивают функционирование предпринимательских структур в правовом поле,
органы Федеральной налоговой службы гарантируют их государственную
регистрацию, налоговый учет и налогообложение, а органы ФСГС – досто-
верность статистики о предпринимательской деятельности.

Такая система, будучи детально разработана, законодательно принята и
введена в действие, на наш взгляд позволит не только легализовать и полно-
стью учесть теневой бизнес, но и создать благоприятную предприниматель-
скую среду, существенно увеличить темпы и расширить масштабы развития
легального бизнеса в стране и ее регионах.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЕГИОНАЛЬ-
НОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

В статье представлена характеристика рынка банковских услуг относи-
тельно проявления конкуренции на нем, что позволило выделить проблемы
работы региональных коммерческих банков и сформировать их перспекти-
вы.

ZENCHENKO S.V.

PECULIARITIES OF COMPETITION ON THE REGIONAL MARKET OF
BANKING SERVICES

The characteristic of the market of banking services is presented in article con-
cerning competition manifestation on it that allowed to allocate problems of work
of Regional Commercial Banks and to create their prospects.

Ключевые слова: коммерческий банк, конкуренция, индекс конкурентоспо-
собности, рынок банковских услуг.

Keywords: commercial bank, competition, competitiveness index, market of bank-
ing services.

Последние годы в России отмечены стабилизацией экономической, по-
литической и социальной ситуации, законодательными реформами, а также
улучшением макроэкономического климата, характеризующегося общим
ростом экономики, в том числе производственного сектора, ростом рознич-
ного товарооборота и реальных доходов населения. Все это является весомой
предпосылкой для развития рынка финансовых услуг.

В «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011
году», подготовленном Банком России, отмечено, что главной тенденцией
развития банковского сектора страны в настоящее время является повышение
уровня конкуренции практически по всем направлениям. Это явилось след-
ствием вхождения России в ВТО, что привело к повышенной активности
иностранных банков и их доступу на российский рынок капитала. Поэтому в
современных условиях банки вынуждены бороться за клиента и формировать
свою стратегию и тактику в зависимости от конкурентной среды и имею-
щихся преимуществ. МВФ конкуренцию в банковском секторе измеряет по
нескольким параметрам: доля банковских активов, принадлежащих трем
крупнейшим банкам; доля банковских активов, находящихся в собственности
иностранных владельцев; спред процентных ставок; среднее количество опе-
раций клиентов с банками [2].

Конкурентная среда банковского сектора Ставропольского края пред-
ставлена региональными банками, филиалами инорегиональных банков и
операционными офисами.  При этом в регионе на 01.01.2013 г. зарегистриро-



вано только 6 кредитных организаций: коммерческий банк «Ипатовский»
ООО (с 01.01.2011 НКО «Ассигнация» ООО),  ООО КБ «ГРиС-Банк», АКБ
«Зеленокумский» (ООО), КБ «Континенталь» (ООО), Русский банк сбереже-
ний (ООО), АИК ПСБ «Ставрополье» ОАО.

Следует отметить, что теоретиков и практиков издавна интересуют вопро-
сы адекватного измерения конкуренции и формирования оптимальной кон-
курентной среды, обеспечивающей эффективное распределение ресурсов,
максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Оценка состояния
конкурентной среды на рынках и уровня их монополизации необходима для
выработки решений и принятия практических действий по развитию конку-
ренции, конкурентных преимуществ, применению антимонопольного зако-
нодательства, оказанию селективной поддержки отдельным секторам нацио-
нальной экономики. В мировой практике существует большое количество
моделей оценки конкурентной среды на рынке. С точки зрения влияния бан-
ка на рынок банковский услуг, модели оценки конкуренции можно разделить
на 2 группы:

v прямые, когда в результате определяется степень влияния банка на
рынок;

v косвенные, отражающие конкурентную среду на рынке банковских
услуг в целом.

К показателям прямых моделей можно отнести индексы Бейна, Тобина
и Лернера, косвенных - индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс концентра-
ции, коэффициент относительной концентрации, коэффициент энтропии, ко-
эффициент дисперсии рыночных долей, индекс Розенблюта, коэффициент
Джини, индекс Холла-Тайдмана и некоторые другие.

Индекс Бейна отражает степень использования денежной единицы и рас-
считывается по следующей формуле:

K
TCTRr -

= ,                                                    (1)

где ТR - совокупный доход банка; ТС - совокупные издержки банка; К -
капитал банка.

Индекс Тобина используется для диагностирования состояния банка и
его положения на рынке и рассчитывается как отношение рыночной цены
капитала Р к его оценке по дисконтированному денежному потоку К:

K
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Индекс Лернера определяет силу монопольной власти банка на рынке:
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где Pm - цена неконкурентного рынка; Pc - цена конкурентного рынка.
Коэффициент энтропии используется для измерения степени неопреде-

ленности на рынке и характеризует уровень концентрации на рынке банков-
ских услуг:
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где z - дискретная случайная величина, определённая на некотором веро-
ятностном пространстве и принимающая некоторые значения х1, х2, х3 ... хм с
распределением вероятностей [ pk , k = 1, 2, 3, …M], Pk = Р(z = хk).

Чем больше E, тем больше неопределенность и ниже уровень концен-
трации продавцов на рынке. Знак «минус» ставится из тех соображений, что
pk <1 и, следовательно, ln (pk ) < 0.

Коэффициент вариации рыночных долей показывает возможную рыноч-
ную власть банков через неравенство их размеров:
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где п - число банков в отрасли; qi - рыночная доля банка.
Индекс Розенблюта дает оценку распределения рыночных долей конку-

рентов с учетом их ранжирования:
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где Ri - ранг банка на рынке; qi - доля банка.
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации в на-

стоящее время для анализа состояния конкурентной среды того или иного ре-
гиона использует показатель емкости финансового рынка [3], который опре-
деляется как сумма объема (оборота) финансовых услуг, осуществляемых
всеми финансовыми организациями за определенный период:
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где: Vfr - емкость рынка финансовых услуг; Vi - объем финансовых ус-
луг i-й финансовой организации; i = 1, 2, ..., n - количество финансовых орга-
низаций, действующих на рынке финансовых услуг.

Применительно к рынку банковских  услуг емкость рынка может быть
определена как сумма активов (основного капитала) финансовых организа-
ций, действующих на определенном рынке.
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где Vfr(a) - емкость ресурсов рынка банковских услуг; Vi(a) - сумма акти-
вов (основного капитала) i-й кредитной организации; i = 1, 2, ..., m - количе-
ство финансовых организаций, действующих на рынке банковских услуг.

При определении емкости регионального рынка банковских услуг сле-
дует учитывать объем услуг, предоставленных кредитными организациями,
зарегистрированными в исследуемом регионе (с учетом объемов услуг их
филиалов, отделений, представительств, операционных касс, дополнитель-
ных офисов и т.д., расположенных в этом регионе), и объем финансовых ус-
луг филиалов (отделений, представительств, операционных касс, дополни-
тельных офисов и т.д.) организаций, расположенных в ином регионе. Ин-
формацию по балансовым показателям филиалов инорегиональных банков,
находящимся в конкретном регионе, получить трудно.  Оценка способностей
к конкуренции региональных банков представлена в таблице 1.



Таблица 1
Прямые и косвенные показатели конкуренции региональных банков

Ставропольского края

Показатели 2008 2009 2010 2011

Изме-
нение за
период

(+,-)
1. Емкость рынка, млн. руб.:
по кредитам 5359,00 4625,29 7618,53 8654,29 3295,29
по клиентам 6441,16 7329,09 9858,70 10693,37 4252,21
по вкладам физических лиц 3232,28 3672,07 4734,08 5680,69 2448,41
2. Коэффициент энтропии:
по активам 2,131 2,243 2,112 2,561 0,43
по прибыли 1,911 -1,712 1,891 -2,011 -3,922
3. Индекс Розенблюта 0,0821 0,0912 0,0932 0,0945 0,0124
4. Индекс Бейна 0,081 0,013 0,091 0,132 0,051

Расчеты показали, что на региональном уровне существует серьезная
банковская конкуренция. Банки стремятся завоевать новые ниши для своей
деятельности. В то же время коэффициент энтропии возрос, что говорит о
снижении уровня монополизации рынка. Динамика индекса Розенблюта сви-
детельствует о незначительной концентрации рынка, присутствии на нем
конкурентных структур. Увеличение индекса Бейна показало укрепление по-
зиций региональных банков в конкурентной борьбе и выявило незначитель-
ную концентрацию банковского сектора.

Относительно оценки поведения участников банковского рынка оценоч-
ные показатели можно разделить на:

v неструктурные, прямо измеряющие поведение участников рынка и
выявляющие степень их конкуренции;

v структурные, отражающие структурные характеристики рынка, свя-
зи степени конкуренции или рыночной власти с рыночной концен-
трацией, позволяющие определить структуру распределения эконо-
мического параметра (ресурса) между конкурирующими субъектами
на анализируемом рынке и сделать вывод об общей конкуренции.

В экономической литературе часто встречаются следующие структурные
показатели конкуренции [1,4].

Индекс концентрации определяется как сумма рыночных долей k круп-
нейших банков рынка:
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где CRk – индекс концентрации; qi – доля исследуемого банка в общей
сумме экономического параметра.

Как правило, значение индекса исследуется для трех или четырех круп-
нейших банков. В первом случае индекс концентрации называется трехдоль-
ным (CR3), во втором случае – четырехдольным (CR4). Рынок считается не-
концентрированным при значениях индекса CR3 < 45 %, умеренно концен-



трированным, если CR3 находится в интервале от 45 до 70 % и высококон-
центрированным в случае, если CR3 > 70%.

Основными преимуществами использования данного индекса являются
его широкое применение и простота расчетов. Основным недостатком, на-
пример, на региональном уровне, является недоступность информации в раз-
резе филиалов инорегиональных банков. Поскольку коэффициент концен-
трации не позволяет дифференцировать «рыночную роль» различных участ-
ников, то при наличии полной информации о финансовых организациях
предпочтительной является оценка концентрации рынка с помощью коэффи-
циента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана.

В рамках другого подхода индекс концентрации показывает долю 3-х ли-
деров рынка  и отражает степень его монополизации. Он рассчитывается как
отношение долей крупнейших банков регионального рынка в общей сумме к
долям этих банков в общем объеме выбранного показателя (например, валю-
ты балансов для банков):

,
a
bK =                                                    (8)

где К - коэффициент относительной концентрации; b - доля крупней-
ших банков территориального рынка в общей сумме банков в процентах; а -
доля этих банков в общем объеме выбранного банковского показателя в про-
центах.

Чем ближе коэффициент относительной концентрации к нулю, тем бо-
лее высокая степень концентрации наблюдается на рынке. Легко убедиться в
том, что в случае рынка совершенной конкуренции, когда все банки имеют
одинаковые и равные доли, индекс равен единице. Основными преимущест-
вами данного индекса являются широкое применение, несложность расчетов.
Основным недостатком на региональном уровне является недоступность ин-
формации в разрезе филиалов инорегиональных банков.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана, являющийся наиболее популярным
среди маркетологов, используется ФАС для оценки степени конкуренции на
рынке, определяется как сумма квадратов долей по какому-либо показателю
всех банков, действующих на рынке:
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где HHI – индекс Херфиндаля - Хиршмана; qi - доля i-го банка в объеме
региона по какому-либо показателю.

При этом чем меньше индекс, тем меньше концентрация на рынке.
Основной недостаток индекса Херфиндаля-Хиршмана связан с тем, что

его нижняя граница является плавающей. Поэтому, когда на разных рынках
индекс принимает одинаковые значения, это не означает, что перед нами
рынки с однотипной структурой и концентрацией. Для исключения этого
эффекта используют модифицированный индекс Херфиндаля-Хиршмана:
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Тогда при значениях индекса, близких к нулю, можно говорить об од-
нородности рынка и высокой конкуренции на нем.

Коэффициент Джини показывает меру неравенства распределения по-
казателей. Его можно рассчитать по формуле Брауна:

å
=

-- +--=
2

1
11 ))((1

k
kkkk YYxxG                             (11)

или по формуле Джини:
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где G - коэффициент Джини; n - число банков; y - средний для данного
числа банков экономический показатель; y1, y2, y3…, yn - индивидуальные
значения показателей различных банков в порядке их убывания.

Основными преимуществами данного индекса является то, что он оце-
нивает банковскую конкуренцию на рынке с точки зрения равенства банков,
т.е. можно судить, все ли банки равны и находятся в равных конкурентных
условиях. Основным недостатком на региональном уровне является недос-
тупность информации в разрезе филиалов инорегиональных банков, слож-
ность расчетов.

Ранговый индекс концентрации (Индекс Холла – Тайдмана) рассчиты-
вается на основе сопоставления рангов банков рынка следующим образом:

1
2
1

-= å iiqRHT ,                                              (13)

где HТ- ранговый индекс концентрации; Ri - ранг банка на рынке (по
убывающей, самый крупный банк имеет ранг 1); qi - доля i-го банка.

Ранговый индекс концентрации изменяется в пределах от 1/n до 1, где n
- число банков в регионе. В условиях монополии коэффициент достигает
своего максимального значения (HT =1). Чем меньше показатель, тем меньше
концентрация на рынке.

Основными преимуществами данного индекса является то, что он дает
возможность использовать ранжирование банков. Основным недостатком на
региональном уровне является недоступность информации в разрезе филиа-
лов инорегиональных банков, отсутствие четкой методики присвоения ран-
гов (в связи с этим присвоение рангов может быть субъективным).

Индекс максимальной доли отражает состояние рынка и степень ин-
тенсивности конкуренции на нем. Обозначив через М(d) среднюю арифмети-
ческую рыночных долей на данном конкурентном рынке, а через dmax - мак-
симальную долю на этом рынке, можно находить отношение:
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Индекс имеет пределы изменения от нуля до единицы и при этом дает
ясную интерпретацию своих значений:

v при значении индекса от 1 до 0,75 - рынок монопольный;
v при значении индекса от 0,75 до 0,50 - рынок олигопольный;



v при значении индекса от 0,50 до 0,25 - рынок монополистической
конкуренции;

v при значении индекса от 0,25 до 0 - рынок конкурентный.
Основными преимуществами данного индекса является то, что он дает

возможность оценить не только уровень концентрации на рынке, но опреде-
лить степень и вид конкуренции на нем, дает ясную интерпретацию своих
значений, достаточно несложен в расчетах. Основным недостатком на регио-
нальном уровне является недоступность информации в разрезе филиалов
инорегиональных банков.

Индекс обратных величин долей. Сумма обратных величин долей бан-
ков в случае, когда доли банков равны друг другу и составляют 1/n, будет
равна величине n2/100. В том случае, когда доли банков, работающих на
рынке, не равны друг другу, сумма их обратных величин будет всегда мень-
ше, чем n2/100. Это дает возможность предложить в качестве возможного ин-
декса концентрации следующую величину:

å
=

= n

i id

n
k

1

2

1
100 ,                                                      (15)

где n - число банков, действующих на региональном рынке; di - доля i-
го банка на региональном рынке, выраженная в процентах.

Если рынок однороден, коэффициент стремится к единице, если на
рынке имеются явные лидеры - коэффициент стремится к нулю. Предлагае-
мый индекс имеет явную интерпретацию своих значений:

v при значении индекса от 0 до 0,25 – рынок монопольный;
v при значении индекса от 0,25 до 0,50 – рынок олигопольный;
v при значении индекса от 0,50 до 0,75 – рынок монополистической

конкуренции;
v при значении индекса от 0,75 до 1 – конкурентный рынок.

Таблица 2
Структурные показатели конкуренции региональных банков

Ставропольского края
Показатели 2008 2009 2010 2011 Изменение за

период (+,-)
Индекс концентрации, %:
по активам 23 26 21 22 -1
по клиентам 47 46 49 49 2
по физическим лицам 31 30 32 34 3
Индекс Херфиндаля - Хиршмана 0,144 0,146 0,132 0,137 -0,007
Коэффициент вариации 2,715 2,213 2,001 2,612 -0,103
Индекс Холла - Тайдмана:
по активам 0,0117 0,0082 0,0134 0,0171 0,0054
по прибыли 0,0098 0,0093 0,00097 0,0119 0,0021
Индекс максимальной доли 0,143 0,1720 0,1921 0,182 0,039
Индекс обратных величин долей 0,77 0,74 0,79 0,81 0,04

Большинство рассчитанных коэффициентов (индекс концентрации, ко-
эффициент Джини, индекс максимальных долей, индекс обратных величин



делей) характеризуют рынок банковских услуг Ставропольского края как
конкурентный. В то же время очевидно, что показатели деятельности филиа-
лов Сбербанка России в регионе на несколько порядков превышают показа-
тели остальных банков. Сбербанк РФ сохраняет свою монопольную пози-
цию, тем самым косвенно препятствует развитию цивилизованной конку-
рентной среды банковского рынка. Так, на основании коэффициента концен-
трации рынок банковских услуг региональных банков можно признать не-
концентрированным, за исключением концентрации по клиентам. Данный
индекс выявил умеренную концентрированность рынка при осуществлении
привлечения ресурсов от юридических лиц. Согласно индексам максималь-
ной доли и обратных величин, рынок региональных банков характеризуются
как конкурентный. Уровень индекса Херфиндаля-Хиршмана говорит о том,
что рынок банковских услуг Ставропольского края является однородным и
концентрированным. При этом реформирование региональной банковской
системы должно быть направлено, в первую очередь, на развитие конкурент-
ных основ рынка банковских услуг на основе повышения уровня капитализа-
ции и транспарентности, улучшения показателей достаточности капитала
действующих кредитных институтов, активного расширения номенклатуры
предоставляемых услуг, повышение уровня технологической оснащенности
коммерческих банков.
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ГУРУЕВА З.М.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИИ В РАЗ-
ВИТИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В статье проведен сравнительный анализ социально-экономического разви-
тия муниципальных образований Республики Дагестан по показателям оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления, в целях оп-
ределения уровня территориальной асимметрии. Для характеристики асим-
метрии социально-экономического развития использовался метод анализа
размаха асимметрии по следующим показателям: число субъектов малого
предпринимательства, средняя заработная плата, уровень обеспеченности
объектами социальной инфраструктуры.

GURUEVA Z.M.

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ASYMMETRY
IN DAGESTAN

In article the comparative analysis of social and economic development of munici-
palities of the Republic Dagestan on indicators of an assessment of efficiency of
activity of local governments, with a view of definition of level of territorial asym-
metry is carried out. For the characteristic of asymmetry of social and economic
development the method of the analysis of scope of asymmetry on the following in-
dicators was used: number of subjects of small business, average salary, level of
security with objects of social infrastructure.

Ключевые слова: асимметрия, муниципальный район, городской округ,
уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Keywords: asymmetry, municipal area, city district, level of security with objects
of social infrastructure.

Важным моментом при регулировании асимметрии социально-
экономического развития муниципальных образований является вопрос из-
мерения ее уровня. Необходимость исследования социально–экономической
асимметрии обосновывается главной целью развития регионов и муници-
пальных образований – развитие экономики и качественное улучшение уров-
ня жизни населения.

Некоторые ученые утверждают, что асимметрия различных территори-
альных образований  - государств, регионов, районов независимо от их ие-
рархии, пространственного расположения анализируемых территорий, уров-
ня социально-экономического развития это объективная реальность и носит
закономерный характер [1]. В реальности всегда одни территории характери-
зуются более высокими, другие – более низкими параметрами воспроизвод-
ственной системы, меняющимися под воздействием внешних и внутренних
факторов.



Между социальными и экономическими сферами существует опреде-
ленная взаимосвязь. Уровень безработицы напрямую зависит от уровня раз-
вития экономики, а развитие экономики косвенно определяется уровнем об-
разования населения и демографическими параметрами и т.д.

Для анализа социально-экономической асимметрии используются по-
казатели, которые описывают количественные и качественные изменения в
территориальной воспроизводственной структуре и соответственно для ха-
рактеристики асимметрии используется показатель размаха асимметрии.
Размах асимметрии рассчитывается путем вычитания минимального значе-
ния от максимального и показывает удаленность наибольшего и наименьше-
го значений признака.

Выбор показателей для анализа асимметрии социально-экономического
развития муниципальных образований считаем целесообразным осуществ-
лять исходя из определений экономической и социальной асимметрии, при-
веденных в своих трудах многими учеными (Красильников О.Ю., Лавров-
ский Б.Л., Масаков В.М.) [2,3,4]:

экономическая асимметрия – это отражение во времени и пространстве
отклонений экономических параметров (объем производства, ВРП, налого-
вые поступления и т.д.) региональных систем от заданных значений в регио-
нальном (муниципальном) разрезе безотносительно к уровню развития срав-
ниваемых регионов;

социальная асимметрия – отражение отклонений социальных парамет-
ров, сравниваемых территорий (обеспеченность больничными койками и
ученическими местами, благоустроенность жилья, уровень безработицы,
уровень преступности и т.д.).

На основе анализа необходимо определить к какому типу развития от-
носится то или иное муниципальное образование, используя для этого труды
Лавровского Б. Л., который выделяет три типа регионального (муниципаль-
ного) развития: асимметричный (дисгармоничный), симметричный (гармо-
ничный) и нейтральный [3]. Асимметричным, или дисгармоничным называ-
ется такой тип регионального развития за определенный период, при котором
регионы, имеющие относительное преимущество по тому или иному показа-
телю в начале периода, в дальнейшем его наращивают, а регионы, имеющие
относительное отставание, - его усугубляют; гармоничным (симметричным)
– тип регионального развития, при котором разрыв в уровне региональных
показателей сокращается. Наконец, при нейтральном типе развития соотно-
шение в уровне региональных показателей в течение периода остается неиз-
менным.

Итак, теоретическое осмысление проблемы асимметрии позволяет ут-
верждать, что снижение территориальной асимметрии возможно только по-
средством экономического развития проблемных территорий с опорой на
собственный потенциал.

Нами проанализирована асимметрия социально-экономического разви-
тия муниципальных образований Республики Дагестан (табл.1).



Таблица 1
Сравнительные показатели социально-экономического развития муници-

пальных районов и городских округов Республики Дагестан за 2010 г.
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Муниципальные районы
Максимальный по-
казатель

3251 8811,7 97,3 51,3 93,4 199,2 65,3 99,4

Минимальный по-
казатель

61 5444,6 38,7 3 16,2 25 7,7 12,3

Размах асимметрии 3190 3367,1 58,6 48,3 77,2 174,2 57,6 167,1
Городские округа

Максимальный по-
казатель 17318

14504,
5 81,8 65,5 114,9 292,7 30,5 39,1

Минимальный по-
казатель 458 7724,6 51,1 13,3 17,3 63,2 17,9 7,2
Размах асимметрии 16860 6779,9 30,7 52,2 97,6 229,5 12,6 31,9

Данные таблицы 1 наглядно показывают основные отклонения - размах
асимметрии социально-экономического развития муниципальных образова-
ний республики, который на наш взгляд, является чрезмерным по всем рас-
сматриваемым нами показателям. Также необходимо отметить, что  сложив-
шаяся диспропорция в  развитии муниципальных образований сохраняется
десятки лет, которая в итоге приводит к возникновению территориальных
диспропорций в экономических и социальных структурах, ведущих к дезин-
теграции регионального социально–экономического развития.

В целях обеспечения равных условий  оценки эффективности деятель-
ности, муниципальные образования (10 городских округа и  42 муниципаль-
ных района) Республики Дагестан с учетом природно-климатических усло-
вий,   географического расположения  и  уровня  экономического развития
можно разделить на зональные группы: городские округа, муниципальные
районы  высокогорной зоны,  горной зоны, предгорной зоны, равнинной зо-
ны.

Анализ показал, что число субъектов малого предпринимательства на
10 000 человек населения выросло в 28 муниципальных районах и городских
округах.

Наибольшее увеличение достигнуто в МО «Новолакский район» - бо-
лее чем в 3 раза и  «Хасавюртовский район»- в 2,9 раза [6]. Такой значитель-



ный рост числа субъектов малого предпринимательства произошел в основ-
ном за счет увеличения числа зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей.

В 20 муниципальных районах и городских округах число субъектов
малого предпринимательства на 10 000 человек населения уменьшилось,
наиболее значительно в МО «Цунтинский район» - в 5 раз и МО «Табасаран-
ский район» - более чем в 2 раза.

По отношению к 2009 году величина заработной платы  увеличилась во
всех МО, кроме  МО «Каякентский район» (87,6 % от уровня  2009 года).

Увеличение  заработной платы более  чем на 30% наблюдалось в  ГО
«город Дербент», ГО «город Кизляр», МО «Унцукульский район» и МО
«Ахвахский  район». Наименьший рост заработной платы  наблюдался  в МО
«Рутульский   район», «Хивский район» и «Докузпаринский район» (до 2%).

В целом по республике наиболее низкие значения показателя отмеча-
ются в городских округах: «город Дагестанские Огни», «город Буйнакск,
«город Каспийск»; муниципальных районах: «Докузпаринский район», «Ру-
тульский район», «Табасаранский район», «Кайтагский район».

В 2010 году показатель обеспеченности койками муниципальных уч-
реждений здравоохранения увеличился на 3% и составил 51,5 койки на 10
тыс. человек. Рост показателя  надо рассматривать как положительный фак-
тор, учитывая, что по данному показателю республика отстает  от среднего
уровня  обеспеченности койками по Российской Федерации.  При недоста-
точной обеспеченности койками растет показатель занятости койки, что от-
рицательно влияет на эффективность затрат.

В 22 МО коечный фонд сократился, в среднем на 4%. Обеспеченность
больничными койками  ниже  республиканской (66,2 койки на 10 тыс. насе-
ления) установлено в  41 МО, в том числе минимальное значение показателя
обеспеченности  отмечено в МО «Кизлярский район», «Кизилюртовский
район», «Кумторкалинский район».

Сокращение коечного фонда в муниципальных  учреждениях здраво-
охранения явилось одной из причин роста занятости койки. Рост занятости
койки наблюдался в 27 МО, в том числе более чем на 20% в МО «Новолак-
ский район», «Цунтинский район», «Хасавюртовский район», «Магарамкент-
ский район», «Селеман-Стальский район» и «Кизилюртовский район».

Среднегодовая занятость койки по республике осталась на уровне
предшествующего 2009 года и составила 345 дней, при нормативе 320-340
дней в году.  При расчете на среднее значение норматива – 330 дней в году
наблюдается переработка  на 20 дней.  Недогруженность койки наблюдается
в 12 МО, в том числе более чем на 30 дней в МО «Новолакский район»,
«Гергебильский район», «Лакский район», «Кулинский район» и «Хивский
район». В 21 МО среднегодовая занятость койки снизилась, в том числе в
МО «Новолакский район» – на 18,8 %, «Гергебильский район» –  на 11,3 %,
«город Дербент» – на 11,9 %, «Хивский район» – на 7,6 %  за счет увеличе-
ния объема амбулаторно-поликлинической помощи [6].



Показатель межрайонной дифференциации занятости коек в муници-
пальных учреждениях здравоохранения увеличился с 1,1 в 2009 году до 1,3 в
2010 году.

Дошкольные образовательные услуги и услуги по  содержанию в орга-
низациях различной организационно-правовой формы  собственности детям
в возрасте от трех до семи лет предоставляются  во всех муниципальных об-
разованиях. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошко-
льные образовательные услуги, в общей численности детей от трех до семи
лет в среднем по МО составила  26%.

В 6 МО  («город Избербаш», «город Каспийск», «город Кизляр»,  «го-
род Кизилюрт», «город Дербент» и «город Буйнакск») дошкольные  образо-
вательные услуги  получают  более 50% от общего числа детей в возрасте от
3 до 7 лет.

Наименьший  удельный вес детей,  получающих  дошкольные образо-
вательные услуги и (или) услуги по  их содержанию,  наблюдаются в МО
«Цунтинский район» -3,3 %.

Основной причиной низкого уровня охвата детей дошкольного возрас-
та образовательными услугами  является ограниченность возможностей  рес-
публиканского и местных бюджетов по строительству новых детских садов.

Кроме того, в  МО  сохранился принцип финансирования учреждений
дошкольного образования исходя из фактически сложившихся затрат, без
учета объема  и качества предоставляемых услуг.

Самое  низкое значение доля детей, стоящих на учете для определения
в дошкольные муниципальные учреждения, зафиксировано в МО   «Лакский
район» - 1%,  «Дагестанские Огни» - 3,7% и  «Гунибский район» - 4,2 %.

Увеличение показателя по сравнению с 2009 годом наблюдалось в 26
МО. Рост показателя  на 10 и более п.п.  установлен в МО «Новолакский
район», «Тарумовский район», «Левашинский район», «Цумадинский район»
и «город Дербент». Максимальное значение доли  детей, стоящих на учете
для определения в дошкольные муниципальные образования зафиксировано
в МО «город Дербент» (более 90%).

Уровень обеспеченности спортивными залами в среднем по муници-
пальным образованиям республики в 2010 году составил 25% от нормативно-
го значения (в 2009 году -26,4%).

Обеспеченность спортивными залами улучшилась в 17 МО, в том чис-
ле более чем на 10 п.п. в  МО       «Гергебильский район» и «Хунзахский рай-
он».

Значение показателя уменьшилось в  34 МО. Наиболее значительное
снижение отмечается в МО «Гумбетовский район», «Курахский район» и
«Агульский район»  - более чем на 10 п.п.

Минимальное значение показателя установлено в МО «Лакский район»
- 6,5% от нормативного значения.

Обеспеченность плоскостными  спортивными сооружениями  в сред-
нем по  муниципальным образованиям республики в 2010 году составила
54% от нормативного значения (в  2009 году - 50,1%) [6]. Более чем на 50%



выше нормативного значения показатель  в МО «Хасавюртовский район» и
«Тарумовский район».

Значительно отстают от нормативной обеспеченности плоскостными
спортивными сооружениями  показатели  в МО «Гумбетовский район», «Ах-
вахский район», «Цумадинский  район», «Шамильский район», «Унцукуль-
ский район», «Табасаранский район», «Рутульский район», «Агульский рай-
он», «город Каспийск» и «город Махачкала»,  где обеспеченность составила
менее 15% от нормативного значения.

В 25 МО в 2010 году значение  показателя по сравнению с 2009 годом
ухудшилось, наиболее значительно в МО  «Ахтынский район» - на 42,1 п.п.

Анализ динамики социально-экономического развития Республики Да-
гестан показал, что для данного региона проблема асимметрии социально-
экономического развития муниципальных образований стоит очень остро,
т.е. тип развития данного региона является  асимметричным (дисгармонич-
ным). Трансформация региональной воспроизводственной системы, при
этом, ведет к дальнейшему «расслоению» муниципальных образований по
уровню социально-экономического развития, о чем свидетельствует динами-
ка изменения отдельных социально-экономических показателей.

Относительно стабильное положение и развитие в этой ситуации обес-
печивают лишь муниципальные образования, отличающиеся от прочих исто-
рической концентрацией экономических ресурсов, диверсифицированной
производственной структурой, положительной динамикой изменения произ-
водства в базовых отраслях за счет удачной рыночной конъюнктуры либо
эффективной реструктуризацией производственного комплекса.

Сохранение и дальнейший рост асимметрии в уровнях социально-
экономического развития муниципальных образований усиливает неравенст-
во между ними в возможностях самостоятельно решать вопросы, связанные с
текущей деятельностью и перспективным развитием, обусловливает их чув-
ствительность к малейшему изменению внешних факторов, снижая возмож-
ность адаптации, увеличивает зависимость от регионального центра.

Недостаточно активно проводятся меры на местном уровне по созда-
нию необходимых условий для привлечения инвестиций в целях дальнейше-
го развития территорий. В целом всем муниципальным образованиям высо-
когорной и горной зон республики присуща низкая инвестиционная привле-
кательность и слаборазвитая сфера материального производства.

На основе анализа можно сделать вывод, что рост асимметрии муници-
пальных образований обусловлен:

v неравнозначным потенциалом и возможностями (ресурсный, науч-
но-технический потенциал, хозяйственная структура и др.);

v различными темпами экономических преобразований;
v предоставлением отдельным муниципальным образованиям эконо-

мических и социальных льгот;
v степенью эффективности деятельности властей на местном уровне.
По нашему мнению, основной причиной, не позволяющей в целом

снижать существующий уровень территориальной асимметрии, является не-



достаточно полное соответствие современных методов и инструментов клю-
чевым требованиям, предъявляемым к системам регулирования социально-
экономического развития муниципальных образований. В связи с чем, изу-
чение территориальной асимметрии требует разработки и совершенствова-
ния методических рекомендаций в области определения достигнутого уровня
асимметрии, а также разработки инструментов и механизмов регулирования
асимметрии с использованием стратегического подхода.

 Анализ показывает, что в существующих условиях применение только
рыночных механизмов для решения проблемы асимметрии социально-
экономического развития муниципальных образований способствует нарас-
танию неравенств между ними.

Проблема регулирования асимметрии требует активного вмешательст-
ва государства в управление территориальным развитием посредством осу-
ществления на рыночных принципах экономических преобразований на тер-
ритории проблемных (депрессивных и слаборазвитых)  муниципальных об-
разований, в частности разработки инструментов и механизмов с использо-
ванием прогрессивного стратегического подхода, в связи с чем предлагаем
на основе анализа асимметрии социально-экономического развития муници-
пальных образований сгруппировать последних в несколько зон по уровню
асимметрии, выделить проблемные (депрессивные и слаборазвитые) муни-
ципальные образования в отдельную зону для последующей разработки
Стратегии социально-экономического развития данной зоны.
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Развитие промышленных кластеров в переходной экономике происхо-
дит при многообразии региональных особенностей и факторов, оказывающих
влияние на все стороны жизни общества. Обострения противоречий в народ-
нохозяйственном комплексе, спад производства и деформирования его
структуры связаны с недоучетом этого. В Республике Дагестан это прояви-
лось в промышленности, которая не была готова к начатым реформам без на-
учно-обоснованных структурных изменений.

Внешняя экономическая среда региона в рыночных условиях привела к
появлению экономической свободы производителей и потребителей, конку-
ренции, либерализации цен. Это свидетельствует о том, что механизмы рын-
ка набирают обороты и народное хозяйство вступает в состояние равновесия,
свидетельством чего служит начало подъема промышленного производства
за последние десять лет в Республике Дагестан.



К сожалению, исследованию регулирования промышленных кластеров
в современной экономической науке не уделяется достаточного внимания,
нет четких рекомендаций и не разработана целостная концепция по улучше-
нию состояния в этой отрасли. В связи с этим, в республике возникла необ-
ходимость решения основной задачи экономического развития – поиска но-
вых путей совершенствования регулирования формирования и развития про-
мышленных кластеров.

В связи с этим необходимо разработать методологические положения и
практические рекомендации для эффективного регулирования развития про-
мышленных кластеров в регионе. При этом важно выявить и проанализиро-
вать:

v особенности развития отраслей промышленности РД;
v сущность и содержание регулирования развития промышленных

кластеров в условиях переходной экономики;
v основные подходы зарубежных и отечественных ученых к исследо-

ванию регулирования межотраслевых отношений;
v современные тенденции государственного регулирования развития

промышленных кластеров в экономике рыночного типа;
v комплекс мер и мероприятий по совершенствованию регулирования

развития промышленных кластеров региона;
v концептуальные подходы к регулированию промышленных класте-

ров региона, учитывающие изменения в характере производствен-
ных отношений в экономике переходного периода.

Для эффективного регулирования развития промышленных кластеров
важен процесс организации экономической системы, что невозможно без
точного представления о системе показателей промышленного производства.
При анализе динамики развития промышленных кластеров следует знать, что
в разделе приводится информация, характеризующая динамику производства
по разделам ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
и их подразделам, структуру отгруженной продукции (работ, услуг) по видам
экономической деятельности, использование производственной мощности
организаций по выпуску отдельных видов продукции, отдельные показатели
финансово-хозяйственной деятельности организаций [7].

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами – стоимость отгруженных или отпущен-
ных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех то-
варов собственного производства, работ и услуг, выполненных (оказанных)
собственными силами. Разработка данного показателя осуществляется с 2005
г.

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров,
которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены
(переданы) в отчетном периоде на сторону (другим  юридическим и физиче-
ским лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, незави-
симо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.



Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представля-
ет собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией
другим юридическим и физическим лицам.

Группировки по видам экономической деятельности представляет со-
бой совокупность соответствующих фактических видов деятельности, осу-
ществляемых организациями, независимо от их основного вида экономиче-
ской деятельности.

Территориально-обособленное подразделение – это структурное под-
разделение организации (филиал, мастерская, цех и т.п.), осуществляющее
хозяйственную деятельность на определенном (географически) месте,
имеющее отличный от других самостоятельный технологический цикл [7].

Индекс производства – относительный показатель, характеризующий
изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают
индивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы
отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение
объемов производства данного вида продукта в натурально-вещественном
выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства харак-
теризует совокупные изменения всех видов продукции и отражает изменение
создаваемой в процессе производства стоимости в результате изменения
только физического объема производимой продукции. Для исчисления свод-
ного индекса производства индивидуальные индексы по конкретным видам
деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам и
разделам. Индекс промышленного производства - агрегированный индекс
производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ис-
копаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды».

Динамика промышленного производства по видам экономической дея-
тельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производст-
ва», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2006-
2009 гг. уточнена в связи с осуществлением ретроспективного пересчета ин-
дексов производства на основе нового (2008) базисного года, внедрением
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД), гармонизированного со Статистической классификацией
продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообщест-
ве (СРА 2002), а также с учетом внесенных хозяйствующими субъектами из-
менений в данные о производстве товаров и услуг (таблица 1) [7].



Таблица 1
Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств,

производства и распределения электроэнергии, газа и воды
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Число действующих ор-
ганизаций (на конец го-
да): 955 972 988 1034 500 458 …
добыча полезных иско-
паемых 11 12 16 20 17 22 …
обрабатывающие произ-
водства 856 870 857 897 389 347 …
производство и распре-
деление электроэнергии,
газа и воды 88 90 115 117 94 89 …
Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных
работ и услуг, собствен-
ными силами, млн. руб-
лей: 17637,1 19298,2 24177,1 27533,1 33461,7 36004,8 38626,0
добыча полезных иско-
паемых 2680,2 2330,7 2717,0 2235,3 2068,0 2619,7 2994,7
обрабатывающие произ-
водства 10545,9 11856,0 15716,7 16949,0 19991,8 19782,3 22363,8
производство и распре-
деление электроэнергии,
газа и воды 4411,0 5111,5 5743,4 8348,8 11401,9 13602,8 13267,5
Индекс промышленного
производства в процен-
тах к предыдущему году 136,3 108,5 133,1 104,1 103,2 103,4 105,6
Среднегодовая числен-
ность работников органи-
заций, тыс. человек 83,5 79,5 81,6 86,9 85,3 88,8 …
Сальдированный финан-
совый результат (при-
быль минус убыток) ор-
ганизаций, млн. рублей 1103,4 -756,4 1557,5 -1213,3 2120,8 -513,6 93,7
Рентабельность продан-
ных товаров, продукции
(работ, услуг) организа-
ций, процентов 27,5 25,2 7,6 -4,7 7,4 -1,9 0,5

За анализируемый период число промышленных предприятий обраба-
тывающих производств сократилось с 856 до 347, а добывающих полезные
ископаемые увеличилось с 11 до 22, при том, что объем отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ и услуг, собственными
силами увеличился с 17637,1 млн. руб. до 38626,0 млн.руб. Данный факт
объясняется увеличением объемов производства обрабатывающих произ-
водств из-за более эффективного использования уже имеющихся мощностей



и привлечения инвестиций. Это нашло отражение и в данных по индексам
производства по видам экономической деятельности (таблица 2).

Таблица 2
Индексы производства по видам экономической деятельности

(2005 = 100)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011

в % к 2010
Добыча полезных ископаемых 99,5 88,5 76,7 75,6 73,8 74,7 101,2
добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых 99,5 84,6 63,0 57,7 57,2 59,2 103,5
добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических 104,6 129,0 в2,1р в2,4р в2,3р в2,2р 95,2
Обрабатывающие производства в2,5р в3,6р в3,8р в3,9р в4р в4,5р 113,2
из них:
производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака в2,8р в3,7р в5,1р в5,4р в4,1р в4р 98,1
текстильное и швейное производ-
ство в12,1р в3,9 р в4,7р в3,8р в3,7р в3,9р 105,1
обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева в63,5р в68,1р в13,1р в3,2р - - -
производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви в29,4р в34,5р в21,3р в34,9р в71,1р в71,5р 100,5
издательская и полиграфическая
деятельность в7,8р в11,8р в11,6р в15,2р в15,1р в14,5р 95,9
производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов в24,8р в32,7р в44р в9,6р в46,2р в42,5р 91,9
производство готовых металличе-
ских изделий в3,7р в5,6р в6,7р в5р в2,7р в2,8р 103,2

Исходя из данных, приведенных в таблице 2 следует привлечь внима-
ние инвесторов к обрабатывающим производствам и в первую очередь про-
изводство пищевых продуктов, текстильное и швейное оборудование, произ-
водство древесины и производство изделий из дерева.

Регулирование развития кластеров как одна из функций управления
влияет на экономическое развитие в соответствии с действующими объек-
тивными законами, которые отражают объективные и устойчивые связи,
проявляющиеся в обществе; носящие всеобщий, частный, и специфический
характер; отражающие количественные и качественные связи, относящиеся к
законам функционирования, развития – динамическим и статистическим [1].

Закон пропорциональности, затрагивающий область взаимодействия
между субъектом и объектом управления. В связи с этим актуально в на-
стоящее время соблюдение правильного соотношения между коллегиально-
стью и единоначалием, организацией и самоорганизацией, что составляет
одну из важнейших задач управления, от решения которой во многом зависят
эффективность и действенность управления [4]. Пропорциональность между
подсистемами управления и производства и их взаимодействие отражается в
соотносительности управляющей и управляемой частей организации, которая
заключается в обеспечении взаимного соответствия между субъектом и объ-



ектом управления кластеров. Рост и усложнение объекта управления (под-
система производства) ведет к росту субъекта (управляющей подсистемы).
Закон пропорциональности в регулировании развития кластеров затрагивает
не только область взаимодействия между субъектом и объектом управления.
Очень актуально в настоящее время соблюдение правильного соотношения
между коллегиальностью и единоначалием, организацией и самоорганизаци-
ей, что составляет одну из важнейших задач управления кластерами. От ее
правильного решения во многом зависят эффективность и действенность
управления. Добиваясь реализации закона пропорциональности в регулиро-
вании развития кластеров, необходимо иметь в виду, что любая организаци-
онная деятельность не является самоцелью. Достижение пропорционально-
сти как бы обеспечивает саму возможность получения синергетического эф-
фекта.

При регулировании развития кластеров необходимо учитывать меха-
низмы действия некоторых основных законов, таких как:
1. Закон единства анализа и синтеза, суть которого состоит в том, что про-

цессы разделения, специализации, дифференциации и т. п. дополняются
противоположными процессами – соединения, кооперации, интеграции и
т. п. Действие этого закона для регулирования развития кластеров дает
возможность более полно познать закономерности их функционирования
при существующей заданной структуре. В основе анализа, как способа по-
знания, лежит такой признак отраслей и территорий, как делимость. Ис-
пользование аналитического метода связано с таким понятием, как
«структура». Его элементами выступают такие виды, как структура трудо-
вых ресурсов, информационная структура, функциональная структура,
структура формальной и неформальной организации. Анализ данной сис-
темы возможен с помощью теорий структур, причем, декомпозиция не
обязательно должна быть реальной, она может быть и концептуальной [3].

При изучении действия закона единства анализа и синтеза необходимо
учесть, что синтез представляет собой процесс объединения в целое частей,
свойств, отношений, выделенных посредством анализа. Задачей синтеза вы-
ступает проектирование, построение такой структуры отраслей, при которой
наилучшим образом будут реализованы заданные ею функции. Стадия синте-
за относится к активной системосозидающей деятельности при разработке
оптимальных иерархических структур управления кластерами [2].

В наиболее общей форме синтез новой системы включает этапы:
v определение всех необходимых функций, которые должны быть вы-

полнены;
v нахождение хотя бы одного осуществимого способа выполнения

каждой функции;
v нахождение такой схемы или модели, в рамках которой можно со-

вместно выполнить отдельные функции для достижения общих це-
лей.

2. Закон онтогенеза, предопределяющий прохождение каждой структуры в
своем развитии следующих фаз – становление, расцвет, угасание [3].



3. Закон композиции, отражающий необходимость согласования целей от-
раслей, которые должны быть направлены на поддержание основной цели
общего характера [4].

Указанные законы, описывая устойчивые и общие организационные
связи, существующие в экономике, механизмы их проявления и характер
взаимодействия, выступают как объективная реальность, что находит под-
тверждение в многочисленных примерах организационного опыта, целостно-
сти (организованности). При этом все организационные процессы сводятся к
образованию и развитию организационных комплексов (организованного це-
лого), обеспечению их устойчивости и неустойчивости, слиянию, переходу
из одного состояния в другое. Общим конечным результатом действия зако-
нов выступает синергетический эффект развития кластеров. Его прирост ха-
рактеризует повышение уровня организованности системы, положительность
влияния внутренней упорядоченности на выживаемость, устойчивость жиз-
недеятельности системы, а его снижение (отрицательное значение) характе-
ризует дезорганизованность, вызывающую разрушение и гибель таких цело-
стных образований, как кластеры.

Таким образом, всеобщность и основательность закона синергии за-
ключается в его универсальности. Действие всех остальных законов регули-
рования развития кластеров сводится к увеличению или уменьшению синер-
гетического эффекта.

Совокупное и системное проявления законов позволяет понять их дей-
ствие и влияние на формирование и разрушение целостных образований [5].
Так, создание организованного целого является следствием такого объедине-
ния частей (элементов), в результате которого происходит увеличение его
синергетического эффекта, а разрушение – следствием того, что синергети-
ческий эффект становится отрицательным (закон синергии). В экономике ре-
гиона проявляются тенденции:

v самосохранения через устойчивость связей и равновесие (закон са-
мосохранения);

v саморазвития – через непрерывность изменений, протекающих в
нем под воздействием внутренних и внешних факторов (закон онто-
генеза);

v поддержания информационной определенности в данном объекте,
препятствующей развитию процессов дезорганизации (закон ин-
формативности);

v структурной перестройки путем дифференциации и интеграции час-
тей (закон анализа и синтеза);

v поддержания количественных и качественных соотношений между
частями целого, что повышает его жизнестойкость и эффективность
функционирования (закон пропорциональности);

v обеспечения структурной устойчивости через укрепление наиболее
слабо организованного звена (закон наименьших).

Познание механизмов действия законов регулирования развития кла-
стеров расширяет возможности для их практического использования челове-



ком в своей деятельности, будь то влияние на природные или общественные
процессы. Применение этих законов заключается в учете тенденций их дей-
ствия и создания наиболее благоприятных условий для проявления во благо
развития кластеров Дагестана.

Объединение частей системы кластеров позволяет определить измене-
ния всего экономического комплекса. Увидеть это можно только при помощи
специального метода познания, получившего название «системный подход».
В. Н. Садовский писал: «Системный подход или системный метод представ-
ляет собой эксплицитное (явно, открыто выраженное) выражение процедур
определения объектов как систем и способов их специфического системного
исследования (описания, объяснения, предсказания, конструирования и т.
д.)» [6]. Возникает вопрос, что понимается под такими общими научными ка-
тегориями, как «закон», «закономерность», «зависимость»? Этот подход при
исследовании свойств кластеров позволяет установить их целостность, сис-
темность и организованность. Внимание при системном подходе направлено
не столько на целостность объекта, сколько на его состав, на свойства эле-
ментов, проявляющиеся в их взаимодействии. Установление же в системе ус-
тойчивых взаимосвязей элементов на всех уровнях и ступенях, т.е. установ-
ление закона связей элементов есть обнаружение структурности системы как
следующая ступень конкретизации целого [3].Исследование кластеров с по-
зиций системного похода дает возможность раскрыть такие свойства, как це-
лостность, системность, организованность, описать законы взаимосвязи меж-
ду элементами, внутриорганизационные отношения и взаимоотношения рас-
сматриваемого объекта с другими, более высокого уровня. Но для познания
сущности кластеров  надо знать не только то, как они внутренне устроены, но
и то, как они функционируют, то есть раскрыть их поведение. Этого можно
достичь при использовании функционального подхода.
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ГЕОЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА

СОКОЛОВ Д.В.

СМЕРТЬ ГОРОДОВ1

У северокавказской миграции в Москву две причины. Первая – аграрная пере-
населенность региона. Вторая: большинство городов на Северном Кавказе,
да и в других регионах России не способны обеспечить занятость вчерашних
сельских жителей – макроэкономическая и институциональная среда в
стране блокирует развитие городской импортозамещающей трудоемкой
промышленности

SOKOLOV D.V.

THE DEATH OF CITIES
The North Caucasus migration in Moscow for two reasons. The first agrarian
overpopulation of the region. Second: most of the cities in the North Caucasus and
in other regions of Russia is not capable to ensure the employment of yesterday's
rural residents - the macroeconomic and institutional environment in the country
impedes the development of the city of import-substituting labour-intensive indus-
try.

Ключевые слова: Северный Кавказ, миграция, регион, занятость, макроэко-
номическая и институциональная среда, земельная реформа, урбанизация,
сельская местность.
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В Кабардино-Балкарии и Дагестане власти заговорили о земельной ре-
форме. В начале 1990-х введения частной собственности на земли сельхозна-
значения в республиках побоялись, но двадцать лет спустя стало понятно,
что без приватизации не обойтись. Как не обойтись без разграничения муни-
ципальных, региональных и федеральных полномочий по земельно-
правовому регулированию. Во-первых, есть требования Земельного кодекса
и закона 131-ФЗ о местном самоуправлении. Во-вторых, и это главное, без
развитого института собственности на землю невозможно создать эффектив-
ное сельское хозяйство.

Проблема в том, что земельный вопрос на Северном Кавказе не просто
экономический, но еще и демографический, и политический. И дело не толь-
ко в так называемых этнических землях, из-за которых происходят или могут
произойти конфликты: Северный Кавказ – это регион с незавершенной урба-
низацией и явными признаками аграрного перенаселения.

1 Материалы любезно предоставлены автором  Оригинал: http://expert.ru/expert/2012/49/smert-gorodov/



В ходе земельной реформы придется выбирать – громить (или выку-
пать) образовавшиеся полулегальные «латифундии» и раздавать землю кре-
стьянам, удерживая население в сельской местности, либо узаконивать сло-
жившееся на некоторых территориях безземелье крестьян и готовиться к
мощной волне миграции сельского населения в крупные города. Сегодня все
идет к растянутому во времени второму варианту.

Таким образом, и земельная реформа, и модернизация сельского хозяй-
ства на Северном Кавказе упираются в два ограничения: перенаселенность
сельской местности и неразвитость городов в регионе и в стране, за исклю-
чением, конечно, Москвы. Речь идет не о малом количестве кафе, салонов
красоты, фирменных магазинов бытовой техники и бутиков, торгующих им-
портом, – с этим все в порядке. Под неразвитостью городов здесь подразуме-
вается неспособность самим производить рыночные товары – одежду, обувь,
электронику, канцелярские товары, торговое оборудование, мебель, посуду и
так далее.

Именно через стагнацию городов в регионах земельная реформа на Се-
верном Кавказе связана с уровнем и качеством потребления импорта чинов-
ничеством и «креативным классом» в Москве. А заодно и с антикавказскими
настроениями классов не столь креативных.

Земельная реформа + модернизация = огораживание?
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков на волне политического

кризиса, вызванного арестами среди его ближайшего окружения и проявив-
шегося первой за долгое время «нетехнической» отставкой правительства,
осенью предложил в качестве концепции земельной реформы гибрид паевой
приватизации, сорванной в 1992 году, и сохранения земельных участков за
«эффективными собственниками». В любом случае это шаг вперед и какая-то
ясность после 20-летнего «латентного» перераспределения земельной собст-
венности в республике. Гибридную концепцию в конце октября принял Об-
щественный совет при главе КБР. Кто и как будет определять эффективность
собственника – пока не разглашается; что надо сделать, чтобы волки были
сыты, а овцы целы, тоже непонятно. В 1990-х на одного пайщика в республи-
ке в среднем приходилось 1,9 гектара пашни. Если изъять из подушевого или
посемейного распределения земли, находящиеся сегодня в аренде у несколь-
ких квазилатифундистов и их клиентелы, надел простого пайщика еще со-
кратится. Учитывая отсутствие у населения оборотных средств, невозмож-
ность организовать правильный севооборот, проблемы с доступом на рынки
сбыта у мелких производителей и высокую себестоимость продукции, произ-
веденной на клочках земли без техники и технологии, нетрудно предсказать,
что паи будут перераспределены на вторичном рынке и земля перейдет под
контроль тех же крупных собственников, которые уже, по замыслу респуб-
ликанских реформаторов, «эффективно» распоряжаются условной половиной
пригодных для сельского хозяйства земель.

Кроме того, при формировании частной собственности произойдет то,
ради чего с точки зрения государственных интересов и интересов бизнеса
реформа и проводится: начнется модернизация сельского хозяйства. А зна-



чит, урожаи вырастут, трудозатраты снизятся, что создаст проблемы в другой
сфере. Потребность в рабочих руках в сельской местности еще сократится.
Это касается и горных, и равнинных селений. Механизация в полеводстве на
равнине сокращает количество занятых работников практически на порядок.
Применение современных технологий (электронные пастухи, например) при
выпасе овец и крупного рогатого скота на горных пастбищах вроде Безенги
или Верхней Балкарии сокращает потенциальную занятость в горном живот-
новодстве в тех же объемах – в 5–10 раз. В результате модернизации вырас-
тет демографическое давление на города.

Еще сложнее обстоит дело с земельной реформой в Дагестане. Курс на
формирование частной собственности объявлен в послании к Народному со-
бранию президента республики Магомедсалама Магомедова еще летом 2012
года. Затем земельный вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях рес-
публиканского правительства. Но дальше попыток организовать инвентари-
зацию земель и их пользователей дагестанские чиновники пока не пошли. И
это вполне объяснимо. Малоземелье в Дагестане еще более острое, чем в Ка-
бардино-Балкарии. Разговор идет не о 10 гектарах, как, скажем, в Ставропо-
лье, на пай, ни о 1,5–2 гектарах пашни, как в Кабардино-Балкарии или Кара-
чаево-Черкесии, а о 20, 30, 50 сотках, которые можно выделить потенциаль-
ным пайщикам. Дагестанцев земельные наделы в Ставрополье ошеломляют,
покупка паев здесь выглядит редкой удачей в сравнении с тем, что достается
на родине. «Когда я эту кошару покупал… шла дележка паев, на одного чле-
на колхоза или совхоза здесь выходило 18 гектаров на пай. А у нас в селе Но-
вогагатли 35 соток… Вместе с покойным отцом, вместе с родителями имеем
10 гектаров земли… от совхоза… Есть гектар виноградника. А здесь по 18
гектаров на одного пайщика – вот и считай разницу», – рассказывает даге-
станский предприниматель о своих операциях с землей в Ставропольском
крае и в Хасавюртовском районе.

Формирование частной собственности на землю в Дагестане особенно
драматичным обещает стать на равнине. В горах сразу после ликвидации
колхозов прошла «локальная реституция», и по факту частная собственность
существует. Кроме того, из горных аулов идет отток населения на равнину. А
вот на равнине – там, куда горцы переселяются на свои кутаны, где зимние
пастбища горных колхозов, расположенные на исторических территориях
компактного проживания кумыков, русских и ногайцев, – идея приватизации
земли заведомо конфликтна. С протестами сразу выступили представители
кумыков: приватизация должна коснуться в первую очередь их «этнических
земель». В результате формирования в Дагестане частной собственности на
землю с учетом сегодняшней системы расселения «кумыкские земли» исчез-
нут. Лидеры кумыков категорически против: 1 декабря 2012 года в Махачка-
ле прошел форум по вопросу о частной собственности на земли сельхозна-
значения, на котором «большинство собравшихся высказалось за возврат зе-
мель коренным сельским обществам, исконным хозяевам земли». Только по-
сле этого можно думать «о целесообразности введения частной собственно-
сти на землю», считают участники форума.



Даже если сельские жители получат компенсации за свои небольшие
участки, эти компенсации будут быстро проедены. И, как показывает опыт
выплат за затопленные сады и домовладения, например в Унцукульском рай-
оне Дагестана, велики риски злоупотреблений при распределении денег, а
значит – тотальной криминализации сферы земельной собственности.

Процессы, которым даст старт земельная реформа, не уникальны для
нашего Северного Кавказа. Промышленная революция в Англии начиналась
с так называемого огораживания, насильственного выселения крестьян с их
земель и из их деревень. В Англии, правда, все кончилось хорошо – на осно-
ве производства сукна из шерсти овец, вытеснивших людей, была создана
городская промышленность. Потомки крестьян, вынужденных покинуть па-
стбища, смогли найти себе работу в городах. Мы же переживаем период, ко-
гда городская промышленность – не только на Северном Кавказе, а во всей
стране – продолжает разрушаться. Поэтому прекрасное «потом» в случае с
Северным Кавказом наступит не скоро.

Из всего сказанного очевидно: ни Кабардино-Балкария, ни Дагестан не
могут на своей территории самостоятельно, без институциональной и орга-
низационной, вплоть до организации и сопровождения миграционных пото-
ков в другие регионы РФ, поддержки провести земельную реформу.

Во-первых, обе республики перенаселены, точнее, перенаселены для
существующих систем хозяйствования и их актуальной эффективности. Это
перенаселение – основная причина достаточно интенсивной миграции вы-
ходцев из северокавказских республик в большие города РФ, особенно в Мо-
скву; кумыков и ногайцев – на Север; дагестанцев, особенно даргинцев, – на
территорию Ставропольского края и Ростовской области. Модернизация
сельского хозяйства вытесняет старожильческое население и в этих приле-
гающих к густонаселенным республикам регионах России – остаются только
чудом выжившие фермеры и крупные предприятия внешних инвесторов. А
переселенцы приходят с новым хозяйственным укладом: овцеводством на
непригодных для пашни землях, стойловым животноводством на местных
кормах, огородничеством, ориентированным на удаленные рынки больших
городов. Диверсификация позволяет мигрантам выходить и на зерновой ры-
нок, скупая паи и становясь фермерами по примеру старожилов.

Во-вторых, ни в Кабардино-Балкарии, ни в Дагестане нет достаточно
развитых городских экономик, которые могут дать работу еще очень много-
численной и плохо образованной сельской молодежи.

В какой-то степени может помочь завершение приватизации земли в
Ставропольском крае, но скорее – как стимул развития городов региона за
счет притока капитала, вырученного от продажи земельных паев.

Драйверы развития
Значение городской мелкой и средней, максимально диверсифициро-

ванной промышленности для благополучного завершения реформирования
сельского хозяйства, на наш взгляд, недооценено. Джейн Джекобс, крупней-
ший специалист по градостроительному проектированию и новой урбани-
стике, в книге «Города и богатство наций» так формулирует суть экономиче-



ского развития городов: «…пять мощных сил, возникающих в процессе за-
мещения городского импорта, – рынки, рабочие места, перенесенное произ-
водство, технологии и капитал – преобразуют города и ближайшую округу, а
затем и регион».

Кавказские города – одни из немногих в России, где производство то-
варов, замещающих импортные, как-то налажено и сохраняется, несмотря на
давление импорта. Лидерами являются Махачкала с Хасавюртом и зона Кав-
казских Минеральных Вод. Производство шерстяных изделий, текстиля, обу-
ви, одежды, в том числе меховых изделий, в этих городах внесли свой значи-
тельный вклад в стабилизацию социально-экономической ситуации в регионе
в целом. Количество созданных этими городскими экономиками рабочих
мест исчисляется сотнями тысяч.

Махачкала обслуживает внутренний рынок Республики Дагестан, ко-
торый, словно таможенными тарифами, закрыт сложностью организации за-
щиты собственности и контрактов от чрезмерного доминирования импорта и
может быть оценен в несколько сотен миллиардов рублей. В итоге свежее
мясо (баранина, говядина и птица) и мясопродукты, овощи и фрукты (в се-
зон), текстиль, одежда, обувь, часть стройматериалов (кирпич и природный
камень) производятся на месте. Это создает, наряду с торговлей и транспор-
том, довольно большое количество рабочих мест. Кроме того, Махачкала и
Хасавюрт – мощные центры «челночного» импорта. Неудивительно, что сто-
лица Дагестана – самый быстрорастущий за счет миграции из сельских рай-
онов республики город Северного Кавказа.

Махачкала и Хасавюрт как рынки оказываются центрами притяжения
для части Ставропольского края (фуражная и продуктовая пшеница), Ростов-
ской области (скот на мясо и откорм; кооперация обувщиков), для Астрахани
(рынок сбыта мелкого «челночного» импорта) и Калмыкии (скот на мясо и
откорм).

При этом на сложные, капиталоемкие и высокотехнологичные произ-
водства существуют очень серьезные ограничения. Неразвитость институтов
собственности и невозможность извне обеспечить выполнение обязательств
оказываются запретительными для инвестиций в оборудование и технологии,
не позволяют применять современные методы управления. Результат – отток
капитала из городов, причем эта утечка превосходит приток бюджетных де-
нег, преимущественно обеспечивающих высокий уровень потребления элит.

Даже такая развитая махачкалинская отрасль, как производство обуви,
вынуждена пользоваться капиталом поставщиков сырья и комплектующих из
Ростова-на-Дону и не может полностью импортировать технологии. Наладку
и ремонт оборудования тоже часто осуществляют приезжие специалисты.

Нальчик можно рассматривать как своего рода антипод Махачкалы.
Столица Кабардино-Балкарии невелика по численности населения – 266 тыс.
человек, считая подчиненные городской администрации сельские пригороды,
численность населения республики в три раза меньше, чем в Дагестане, и это
накладывает понятные ограничения по емкости рынка. Кабардино-Балкария
имеет свои особенности делового оборота, но в совокупности они, в отличие



от Дагестана, не столь значительны, чтобы обеспечить защиту внутреннего
рынка. В последние годы в Нальчик пришли федеральные розничные сети –
«Магнит», «М.Видео», «Эльдорадо», радикально потеснившие местную мел-
кую розницу. Хотя Нальчик – железнодорожный тупик, магистраль проходит
севернее, через Прохладный, он мог бы извлечь выгоду из своего географи-
ческого положения. КБР – первая северокавказская республика на трассе
«Кавказ» и теоретически могла бы стать воротами в регион. Однако, во-
первых, сейчас есть автотрасса в обход города, а во-вторых, до подлинных
ворот, Пятигорска с его знаменитыми рынками, всего сотня километров.
Нальчикский рынок «Дубки» в разы меньше пятигорских «Лиры» и «Люд-
милы», и большая часть продаваемой на нем продукции – завозной ширпот-
реб. Он обслуживает лишь малую часть товарного потока, идущего в Чечню
или Ингушетию. Оптовая торговля в республике ориентирована на импорт.

В советские времена Нальчик был одним из центров цехового произ-
водства одежды и обуви, сосредоточенного в микрорайоне «Еврейская ко-
лонка». В начале 1990-х цеховики эмигрировали. Остались мелкие швейные
производства, поставляющие дешевый трикотаж не столько на рынки Наль-
чика, сколько на оптовые рынки Москвы.

Нальчик принимает население из сел, которое замещает его прежних
жителей, уезжающих в Москву, Петербург или за границу. Велика и суточная
маятниковая миграция из сел в города: только общественным транспортом в
город каждый день приезжают по 10 тыс. человек. Бывшие крестьяне заняты
или торговлей, или охраной, или извозом. Из строительства их вытесняют
узбеки и вьетнамцы, а городская промышленность слишком слаба, чтобы
обеспечить рабочими местами сельских жителей. Они едут дальше – в столи-
цы или на Урал и в Сибирь.

Одна из причин такого положения дел – локальный аналог нефти, вод-
ка. Водочное производство долго и неоспоримо доминировало в экономике
КБР. Сверхприбыли от водки и бюджетные ресурсы обеспечивали элите и ее
клиентским сетям высокий уровень потребления и не создавали стимула для
инвестиций в другие отрасли. Эти инвестиции появились только в последние
годы, когда большинство спиртзаводов в КБР лишились лицензий. Водочные
капиталы пошли в сельское хозяйство, а точнее, в создание «латифундий».
Именно большие структуры получают разнообразные субсидии и льготные
кредиты, которые выделяет государство на развитие АПК. Рост крупных аг-
рарных компаний ведет к вытеснению мелких арендаторов, которые вместе с
членами семей оказываются на московском или питерском рынках труда.

Что хорошо для Москвы
Если говорить о стране в целом, дешевый импорт, стабильный курс

рубля, стандарты потребления, сформированные за десятилетие высоких цен
на углеводороды, приводят к тому, что импортозамещающая промышлен-
ность в российских городах не может развиться. Даже наоборот, она посте-
пенно сворачивается: так, например, почти на 50% сократилось производство
обуви в Ростове-на-Дону, за редкими исключениями свернуто производство
одежды, бытовой техники (остались в основном перенесенные из-за рубежа



сборочные производства), инструменты отечественного производства заме-
нены китайскими и так далее. Города стагнируют, за исключением несколь-
ких «оазисов», где традиции теневого рынка, дешевая рабочая сила и защи-
щенные – по разным причинам – внутренние городские рынки, как в Махач-
кале, позволили сформировать хоть какую-то живую и креативную произ-
водственную сеть. Для существования конкурентоспособных предприятий
необходимо, чтобы их были тысячи в одном городе, конкурирующих, со-
трудничающих между собой, переманивающих друг у друга работников, по-
стоянно внедряющих инновации в совершенно разных сферах: в поставках
материалов и комплектующих, в упрощении или усложнении технологии, в
совершенствовании товаров и услуг, в маркетинге. Такие предприятия соз-
дают сотни тысяч рабочих мест. В отличие от привлеченных производств,
вроде сборки автомобилей или «высокотехнологичного» цеха по сборке сти-
ральных машин, на которых работает пара сотен рабочих, остающихся на
улице после закрытия или переноса таких предприятий. Проблема моногоро-
дов – именно от «перенесенной» промышленности.

При этом «оазисы», такие как Махачкала, и Пятигорск, и Ростов-на-
Дону, сталкиваются с серьезными проблемами, как то: дешевые и качествен-
ные импортные товары, с которыми невозможно или очень сложно конкури-
ровать в существующей институциональной и макроэкономической ситуа-
ции; переток капитала в бизнес импортеров (Обувной союз, например, значи-
тельно эффективнее защищает интересы импортеров, чем интересы произво-
дителей); стабильно высокий курс национальной валюты при прозрачной та-
можне; высокая цена труда при практически разрушенных рынках и системе
воспроизводства квалифицированной рабочей силы.

На этом фоне Москва, как главная площадка обмена сырьевых денег на
импортные товары и услуги, становится практически единственным центром
притяжения и внутренних, и внешних мигрантов. Региональные центры со-
храняют свою притягательность только в тех секторах, где они являются
удаленными «представительствами» той же Москвы (региональные админи-
страции, федеральные ведомства и офисы межрегиональных и глобальных
корпораций).

Для того чтобы создавать условия для московского «креативного клас-
са», необходимы – кроме стабильного курса рубля, качественных и сравни-
тельно недорогих импортных товаров в магазинах и комфортной городской
среды – еще образование и здравоохранение. А их, конечно, тоже легче им-
портировать, чем создавать. Но это централизованные инвестиции, субсидии
или трансферты, ничего не привносящие в экономику умирающих россий-
ских городов.

Получается, что интересы Москвы дважды противоречат интересам
развития городов России.

Первое: столичные горожане заинтересованы в дешевом и качествен-
ном импорте товаров и услуг при стабильном курсе рубля. Городские регио-
нальные экономики нуждаются в поддержке таможенными тарифами и ос-
лаблении рубля, чтобы наладить замещение импорта. Если этого не происхо-



дит, то перемещенные производства, новые рабочие места на них, приток ка-
питала и технологий и наши рынки, растущие на нефтедолларах, – все это
эквивалентно производству импорта на нашей территории, и только.

Второе: Москва притягивает людей. И с деньгами, и ищущих, где зара-
ботать, где получить образование, просто среду для общения. В регионах – и
в селе, и даже в городах – остается все меньше активных, амбициозных, ква-
лифицированных жителей, способных построить экономику и городскую
среду.

«То, что хорошо для Москвы, хорошо и для России», – пишет в «Ведо-
мостях» в статье «Gorod Project: Москва для креативного класса» ректор Рос-
сийской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау. В усло-
виях, когда «инвестиционные, бюджетные и человеческие ресурсы ограниче-
ны», причем все жестче ограничены, этот тезис не оставляет шансов на эко-
номическое и социальное развитие ни городам, ни селам в регионах России.
Кроме перспективы переезда в Москву как личной стратегии, в Москву, ко-
торая в итоге победила всю страну «в конкурентной борьбе за лидерство».
Хотелось бы верить, что в конце концов Москва сама придет в регионы – со
своим «креативным классом» и капиталами. Но пока Москва не может прий-
ти даже в свою собственную область или в Ленинградскую. А «креативный
класс» предпочитает не Владикавказ и Иркутск, а Лондон и Брюссель.
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В современных условиях хозяйствования первоочередными становятся
вопросы, связанные с конкурентоспособностью и устойчивостью развития
региона или отдельно взятого предприятия. При этом, как показывает опыт
наиболее экономически развитых и конкурентоспособных стран мира,  ус-
тойчивость и конкурентоспособность региона определяется уровнем техно-
логического развития имеющихся на его территории предприятий и дейст-
венностью механизмов реализации кластерной политики.

Теория кластеров, кластерный подход и его роль в повышении конку-
рентоспособности и обеспечении устойчивости развития регионов нашли от-
ражение в работах следующих зарубежных авторов: Е. Лимер, М. Портер, С.
Солье, И. Толенадо, Э. Дж. Фезер, В. Фельдман, М. Энрайт и другие. В част-
ности, согласно М.Портеру, взаимодействие фирм внутри кластера представ-
ляет собой комбинацию конкуренции и кооперации. С этого момента в эко-
номической мысли начались фундаментальные сдвиги, связанные с создани-
ем теории кластеров [1] и развитием концепции новой конкуренции [2], ос-
нованной на переосмыслении классической дилеммы «кооперация-
конкуренция». В зарубежной литературе все чаще встречается новый термин



– соконкуренция, то есть синкретическое поведение как сочетание коопера-
ции (cooperation) и конкуренции (competition). Конкуренция и кооперирова-
ние могут сосуществовать; это «игра с положительной суммой» - можно од-
новременно извлекать выгоду и из конкуренции и из кооперации.  При этом,
по мнению М.Портера, внутренняя конкуренция между фирмами создаёт не-
обходимое давление, стимулирующее инновационную активность участни-
ков кластера. В данном контексте правомерно обозначить рассматриваемую
модель конкурентной борьбы в качестве «кооперативной конкуренции» - или
конкуренции, основанной на сотрудничестве. В рамках кластера фирмы-
участники могут оптимизировать свою деятельность и усиливать свои ры-
ночные позиции, как за счёт конкуренции, так и посредством кооперации
(достижение экономии на общих для всех фирм-участников издержках). По-
этому кластер, заявляя себя как одна из ключевых компонент конкурентоспо-
собности региона, вызывает теоретическое любопытство у исследователей и
практический интерес у государства и регионального бизнеса с точки зрения
обеспечения наиболее благоприятной среды для создания и распространения
новых знаний, коммерциализации знаний, развития новых технологий, соз-
дания новых продуктов и услуг.

Вопросам использования кластерных методов в анализе развития эко-
номики региона посвящены работы многих отечественных ученых: А.Г.
Гранберг, В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, И.О. Коробейников, С.В. Курицин,
Т.Е. Мусатова, А.С. Новоселов, А.Е. Яковлев и другие. Это  специалисты по
экономике, менеджменту, социологии и психологии, опубликовавшие в по-
следние годы много работ, посвященных исследованиям классической соци-
альной дилеммы «кооперация-конкуренция». Несмотря на это теория не ус-
певает за потребностями практики, вынуждая управленцев принимать реше-
ния, как правило, не увязанные с современными теоретическими концепция-
ми. Для того чтобы полностью ликвидировать барьеры и ловушки, тормозя-
щие процессы, направленные на разрешение вышеназванной дилеммы, необ-
ходимо проведение специальных исследований и поиска новых путей реше-
ния проблемы, основанных на использовании имеющихся научных концеп-
циях.

Нет возражений, что исследования вышеупомянутых авторов имеют
огромную теоретическую и практическую значимость, однако многие вопро-
сы, связанные с реализацией кластерной политики в регионе, носят дискус-
сионный характер.

Основные проблемы связаны с тем, что до сих пор не существует еди-
ных, общепризнанных методических подходов в оценке эффективности кла-
стера на региональном уровне, отсутствуют единые теоретико-
методологические подходы к оценке эффекта синергизма и анализа потен-
циала кластеризации экономики регионов.

Возросший интерес к созданию кластеров, а так же недостаточная раз-
работанность методических вопросов функционирования механизмов кла-
стера, повышению его конкурентоспособности и инновационности опреде-
лила актуальность темы настоящего исследования.



Целью настоящего исследования является выявление возможности и на
основе этого разработка формализованной методологии как системы знаний
о способах и приёмах исследования, оценок и регулирования соконкуренции
и её синергетической эффективности.

В процессе проведённого исследования получены следующие резуль-
таты.

1. «Кластер» в английском языке cluster - означает «сгусток», «гроздь
(винограда)», «скопление (звезд)» и т. п. Этот термин необыкновенно удачно
вписался в научную терминологию, поскольку его первый слог соответствует
традиционному термину «класс», а второй как бы указывает на его искусст-
венное происхождение. Поэтому, например, «кластер-анализ» - это способ
группировки многомерных объектов, основанный на представлении резуль-
татов отдельных наблюдений точками подходящего геометрического про-
странства с последующим выделением групп как «сгустков» этих точек. Речь
идет фактически о моделировании операции группирования, одной из важ-
нейших не только в статистике, но и вообще - и в познании, и в принятии
решений.

Слово «формализовать» означает представить содержательную сторону
явления в виде а) формальной системы математических символов с точными
правилами сочетаемости (то есть в совместно существующем единстве, со-
гласовании) и б) специализированных графических средств (приёмов).

Синергетический эффект (от греческого συνεργός - вместе действую-
щий) - возрастание эффективности деятельности в результате интеграции,
слияния отдельных частей в единую систему за счет так называемого
системного эффекта (эмерджентности). Согласно И. Ансоффу: «Явление, ко-
гда доходы от совместного использования ресурсов превышают сумму дохо-
дов от использования тех же ресурсов по отдельности, часто называют эф-
фектом «2+2=5». Мы будем называть этот эффект синергизмом» [5, с.127].

Существует целый набор методов для идентификации и анализа регио-
нальных кластеров. В [3] представлено шесть основных аналитических мето-
дов исследования региональных кластеров: экспертные оценки; коэффициен-
ты локализации; производственные межотраслевые балансы; технологиче-
ские межотраслевые балансы; сетевой анализ; специальные обследования.

Регионы имеют в своем распоряжении различные методики для выяв-
ления кластеров, основанные на показателях концентрации, масштабов про-
изводства, наличия производственных и технологических цепочек. Важней-
шим элементом этого процесса является определение логики формирования
компаний в единый кластер, которое может происходить на базе производст-
ва общих товаров, использования похожих производственных процессов,
общих цепочек добавленной стоимости, ключевых технологий, требований к
уровню квалификации рабочей силы или близости к природным ресурсам.

2. Неотъемлемым институтом современного общества в конкурентной
борьбе становится подход к инновациям, которые понимаются в широком
смысле как готовность к изменениям в условиях сильной неопределённости
окружающей среды. Инновации – это, прежде всего, состояние ума (фраза
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принадлежит Джулио Грата, одному из лидеров разработки инновационных
программ ЕС). Учёт этого замечательного состояния, а также влияния произ-
водительности труда на конкурентную борьбу поставили задачу формализа-
ции последнего, результатом чего стала математическая зависимость (1) [4]:

( ) ( ) ,...0262,07639,0ln17213,00262,07639,0ln14427,1ln14427,1 222 +-+-+= tхtххtххtхtххtххtххCFt  (1)

Актив                    Рост                                    Первая ступень развития                   Вторая

где CFt - эталонная гармоническая величина денежного потока от опе-
рационной деятельности, генерируемая средним наёмным работником пред-
приятия посредством использования активов в течение временного периода t,
равного 8 часам (то есть определяется величина денежного потока за одну
рабочую смену из расчёта на одного наёмного работника). Для региона вели-
чина параметра CFt является величиной годового валового регионального
продукта, приходящегося в среднем на одного экономически активного че-
ловека в регионе, то есть в среднем на одного человека из общего количества
трудовых ресурсов региона;

1 – один наёмный работник из N-го количества наёмных работников
предприятия;

x – знак умножения;
t – временной период (8 часов), за который оценивается операционный

доход (EBIT) от одного среднего наёмного работника предприятия. Или ве-
личина годового валового регионального продукта, приходящегося в среднем
на одного экономически активного человека из общего количества трудовых
ресурсов региона.

В зависимости (1) под словом «Рост» понимается увеличение количе-
ственных показателей, например, объёма производства, объёма продаж, уве-
личение доли рынка и т.п. Под словом «Развитие» понимается производство
новых продуктов, оказание новых сервисных услуг, новые решения проблем
клиента, новые рынки и каналы сбыта, новый имидж организации.

Как известно, денежный поток CFt определяет, что является активом,
пассивом, или просто бесполезным хламом. В связи с этим под словом «Ак-
тив» понимаются ресурсы, посредством которых генерируются рост и разви-
тие предприятия, его доход.

На рисунке 1 приведено графическое изображение зависимости (1), по-
казаны области денежных средств одиннадцати ступеней развития предпри-
ятия (региона, кластера).

Показанные на рисунке 1 области денежных средств ступеней развития
предприятия характеризуют требования этих ступеней к эффективности
применяемых на предприятии технологий. Так, если предприятие находится
на 11-ой ступени развития, то применяемые технологии должны обеспечить
величину денежного потока (EBIT) в пределах 970 рублей в течение одного
рабочего дня от каждого наёмного работника.

Рисунок 1 показывает, что при формировании кластера как совокупно-
сти предприятий необходимо учитывать стартовые позиции каждого из них



посредством ступеней развития. Из этого следует: имеются регионы-
локомотивы развития; предприятия регионов, находящихся на низкой ступени
развития, должны стремиться к перемещению в локомотивные регионы; от
перемещения можно отказаться посредством организации кластерного разви-
тия регионов с низкой ступенью развития.
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Рис. 1. Области денежных средств одиннадцати ступеней развития
предприятия

Кластеризация на основе ступеней развития позволит: а) стимулировать
научно-исследовательские работы и обеспечить необходимые средства для
внедрения новых стратегий; б) организовать свободный обмен информацией и
быстрое распространение новшеств по каналам поставщиков или потребите-
лей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами; в) создавать но-
вые направления в конкуренции, новые возможности, новые идеи и новые
комбинации; г) резко повысить использование знаний в регионе.

В дальнейших исследованиях номер ступени развития будет обозна-
чаться символом i, в частности:

69,11max =i – номер наивысшей ступени (финиш) развития предприятия,
кластера, региона, страны;

ÿäðîi  – номер ступени развития предприятия(й), являющегося(ихся)  в
определённое время «ядром» кластера;

ii  – номер ступени развития i-го предприятия, входящего в кластер.
Как известно, в единой  Природе действуют единые законы, приорите-

ты и принципы, поэтому во всех своих проявлениях она подобна самой себе.
Бенуа Мандельброт открыл, что большое повторяет себя в малом. И это каса-
ется не только предметов, но и явлений. Объекты, которые обладают свойст-
вом самоподобия (или, по-другому, масштабной инвариантности), называют-
ся фракталами. Фракталы открывают простоту сложного - самоподобие про-
цессов и структур на различных иерархических уровнях. Самоподобие озна-
чает, с одной стороны, фрагмент структуры такого объекта подобен некото-
рой своей части или более крупному фрагменту или даже структуре в целом.
С другой стороны, самоподобие фрактала означает деформированную похо-



жесть одного фрагмента структуры на другой фрагмент. Например, клетки
мозга имеют пирамидальную форму (сформировались в процессе эволюци-
онного развития), то есть форму символа основного принципа жизни всего
Сущего, известного человечеству десятки тысяч лет – египетские пирамиды,
в частности известная пирамида Хеопса. На этой основе можно  констатиро-
вать, что форма графического изображения объекта на рисунке 1 подобна
форме равнобедренного треугольника боковой грани усечённой пирамиды, у
которой высота , размер  стороны квадрата нижнего основания и
размер стороны  квадрата верхнего основания определяются по сле-
дующим статическим зависимостям: [4]
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где ..дрдесi  - десятично-дробный порядковый номер ступени лестницы
роста и развития живого организма; i  - целая часть в десятично-дробном по-
рядковом номере ..дрдесi  ступени.

Нас интересуют (3) и (4) зависимости, поскольку 69,11max.. == ii дрдес . В ре-
зультате получено, что 17702=iP и 531=ip , то есть максимальное количество
предприятий в кластере может достигать 17702 штук, из которых достигнут
уровня 69,11max =i  только 531 предприятие (3%). Привлекательно для приме-
нения в сельском хозяйстве (ЛПХ) и переработки его продукции.

Форма треугольника говорит о непрерывном треугольном распределе-
нии вероятности доходности кластера. Следовательно, ожидаемый результат
доходности при треугольном распределении вероятности можно вычислить
по следующей формуле [6]:

3
доходностипределВерхнийдоходностирезультатныйвероятностНаиболеедоходностипределНижний ++ (5)

Из школьного курса математики известно, что центром тяжести тре-
угольника является точка, в которой пересекаются три медианы. Эта точка
делит каждую медиану в отношении 2:1 (считая от вершины). Следователь-
но, номера ступеней развития предприятий, являющихся «ядром» кластера,
определится следующим образом:

89,3
3
69,11

3
max ===

ii ядропервое   и 80,7=ядровтороеi (6)

При этом нет возражений против применения результатов исследова-
ния М. Алле: равновесная экономика является наиболее эффективной и ус-
тойчивой, если она организована на описании стремления её форм к гармо-
нии [7]. В этом случае 46,4=ядропервоеi  и 23,7=ядровтороеi .



Результаты выше сделанного исследования показаны в графическом
виде на рисунке 2.
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Рис. 2.  Характеристика отношений внутри кластера между предпри-
ятиями в зависимости от уровня их развития

Гибкость представленных на рисунке 2 трёх уровней конкуренции
предполагает их ориентацию на адекватные территориальные рынки (см. ри-
сунок 3).
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Рис. 3. Ориентация трёх уровней конкуренции на территориальные
рынки

3. Все участники кластера (синергетического процесса) выиграют то-
гда, когда доля каждого участника будет больше 1. То есть объединение уси-
лий требует, чтобы векторы этих усилий были согласованы и направлены
так, при которых небольшое изменение усилий ведёт к существенному изме-



нению результативных показателей. Совокупность таких усилий является
своеобразным рычагом для подъема тяжестей, то есть это некий фактор,
дающий синергетический эффект, или эффект рычага. В чем он заключается?
По сути, синергетический рычаг - это потенциальная возможность влиять на
технологическую инновационность предприятий кластера и их операцион-
ную прибыль путём изменения у них структуры себестоимости и объема вы-
пуска продукции. Синергетический рычаг представляет собой процесс
управления активами и пассивами предприятий кластера, направленный на
возрастание уровня развития каждого предприятия, связанного с ростом опе-
рационной прибыли посредством систематического использования (внедре-
ния) новых технологий. При этом сила воздействия синергетического рычага
является мерой предпринимательского риска, связанного с конкретным
предприятием. Чем она выше, тем больше риск.

Формула по определению силы воздействия синергетического рычага
(СВСР) кластера в общем виде будет выглядеть следующим образом:

i

ядро

i
i

CВВС =  , (7)

а в уточнённом виде, необходимом для практического применения, так:
ценовой синергетический рычаг

кластераяпредприятигоiприбыльаяОперационн
кластераяпредприятигоiВыручка

i
i

i

ядро

-
-

=  , (8)

натуральный синергетический рычаг

кластераяпредприятигоiприбыльаяОперационн
кластераяпредприятигоiприбыльаяМаржинальн

i
i

i

ядро

-
-

= (9)

С целью изображения уточняющих связей формул (8) и (9) с уровнями
кооперации и конкуренции, показанными на рисунке 2, введём следующие
обозначения:

iперЗ .  – переменные затраты i-го предприятия кластера на уровне коопе-
рации;

iпосЗ .  – постоянные затраты i-го предприятия кластера на уровне коопе-
рации;

iEBIT  – операционная прибыль i-го предприятия кластера на уровне
кооперации;

kiперЗ ..  – переменные затраты i-го предприятия кластера на уровне кон-
куренции;

kiпосЗ ..  – постоянные затраты i-го предприятия кластера на уровне кон-
куренции;

kiEBIT .  – операционная прибыль i-го предприятия кластера на уровне
конкуренции.

Теперь можно перейти к изображению связей формул (8) и (9) с уров-
нями кооперации и конкуренции.

Первый уровень кооперации



Величина ii находится в диапазоне 0,7793 ≤ ii ≤ 3,89, а величина
89,3=ÿäðîi . Следовательно:

ценовой синергетический рычаг:
i

iпос

i

iпер

i EBIT
З

EBIT
З

i
..189,3

++=               (10)

натуральный синергетический рычаг:
i

iпос

i EBIT
З

i
.189,3

+= (11)

Для организации прорыва (или осуществления рывка) необходимо ис-
пользовать на первом уровне кооперации следующие зависимости:

ценовой синергетический рычаг:
i

iпос

i

iпер

EBIT
З

EBIT
З ..15 ++= (12)

натуральный синергетический рычаг:
i

iпос

EBIT
З .15 += (13)

Первый уровень конкуренции (региональный рынок)

Ценовой синергетический рычаг:
кi

кiпос

кi

кiпер

EBIT
З

EBIT
З

.

..

.

..115,1 ++=      (14)

Натуральный синергетический рычаг:
кi

кiпос

EBIT
З

.

..115,1 +=            (15)

Второй уровень кооперации
Величина ii находится в диапазоне 4,46 ≤ ii  ≤ 7,23, а величина 23,7=ядроi .
Следовательно:

ценовой синергетический рычаг:
i
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i
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++=            (16)

натуральный синергетический рычаг:
i

iпос

i EBIT
З

i
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+= (17)

Для организации прорыва (или осуществления рывка) необходимо ис-
пользовать на втором уровне кооперации следующие зависимости:

ценовой синергетический рычаг:
i
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i

iпер

EBIT
З

EBIT
З ..162,1 ++=            (18)

натуральный синергетический рычаг:
i

iпос

EBIT
З .162,1 +=                     (19)

Второй уровень конкуренции (федеральные рынки)

Ценовой синергетический рычаг:
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 Натуральный синергетический рычаг:
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EBIT
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..108,1 +=             (21)

Третий уровень кооперации
Величина ii находится в диапазоне 7,8  ≤ ii  ≤ 11,12, а величина

12,11=ÿäðîi .
 Следовательно:



ценовой синергетический рычаг:
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++= (22)

натуральный синергетический рычаг:
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i EBIT
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i
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+=                   (23)

Для организации прорыва (или осуществления рывка) необходимо ис-
пользовать на третьем уровне кооперации следующие зависимости:

ценовой синергетический рычаг:
i
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EBIT
З

EBIT
З ..143,1 ++= (24)

натуральный синергетический рычаг:
i

iпос

EBIT
З .143,1 +=                     (25)

Третий уровень конкуренции (мировые рынки)

Ценовой синергетический рычаг:
кi

кiпос

кi

кiпер

EBIT
З

EBIT
З

.

..

.

..105,1 ++=          (26)

Натуральный синергетический рычаг:
кi

кiпос

EBIT
З

.

..105,1 +=                   (27)

Заключение
Полюсом роста региональной экономики являются кластеры, каждый

из которых представляет собой взаимосвязанную совокупность предприятий
и отраслей.

Рассмотрение региональной экономики через призму кластеров при-
оритетно ввиду акцентирования внимания на развитии кооперации, конку-
ренции и инновации (повышения производительности).

Комбинация инновации, кооперации и конкуренции есть кластер. При
этом внутри кластера конкуренция присутствует на трёх горизонтальных
уровнях, кооперация на трёх вертикальных уровнях, инновации (повышение
производительности) на шести уровнях, характеризующихся одиннадцатью
ступенями развития предприятий.

Кластер имеет потенциал, который превышает простую сумму потен-
циалов отдельных предприятий кластера. Это приращение возникает как ре-
зультат сочетания кооперации, конкуренции и инновации. Фактически име-
ется определенный синергетический эффект кластера, так как его предпри-
ятия выигрывают, имея возможность снижать затраты, совместно используя
одни и те же услуги и поставщиков.

Истинной причиной возникновения синергетического эффекта в кла-
стере является синергетический рычаг. То есть синергетический эффект – это
эффект синергетического рычага, выраженный отношением номера ступени
развития предприятий, являющихся в определённое время «ядром» кластера,
к номеру ступени развития i-го предприятия, входящего в кластер. Поэтому
синергетический эффект кластера - это характеристика качества инноваци-
онного объема производства и продаж.

Зная синергетический рычаг определённого уровня кооперации или
конкуренции можно прогнозировать на этих уровнях изменение прибыли при



изменении выручки. Изменение выручки может быть вызвано изменением
цены, изменением натурального объема продаж и изменением обоих этих
факторов.

Синергизм кластера – это самый глубокий результат инновационной
экономики, это её невидимые ресурсы и активы, которые обнаруживаются и
начинают действовать в производственной, маркетинговой деятельности
предприятий кластера.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ДОЛГАЯ А.А.

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ –
К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ФОРМАМ

В статье исследуется понятие системы управления организацией и эволю-
ция восприятия управления от науки к искусству влияния на людей. Автор
предлагает модель системы управления, основанную на сочетании функцио-
нальных законов и свободы влияния на людей, выражающемся в функцио-
нальном управлении. Автор также модифицировала предложенную модель,
включив в нее силы-детерминанты, назвав ее  «архитектоникой системы
управления».

DOLGAYA A.A.

THE EVOLUTION OF THE SYSTEM CONTROL ORGANIZATION –
TO HORIZONTAL FORMS

There are in the article the Organization Management System notion analyzed as
well as evolution of this notion from science to art. Author offers new  model of
management system based on the combination of functional logic and free influ-
ence on the people topped with functional management. Author also modified the
model enriched it by determinating forces and called it “management system ar-
chitectonics”.

Ключевые слова: система управления, горизонтальная организация, внут-
реннее предпринимательство, самоуправление, лидерство.

Keywords: system of control, horizontal organization, internal entrepreneurship,
self-management and leadership.

Управление организацией – тема, с  конца 19 века приобретавшая фор-
мы науки, а в середине 20 века попавшая в область искусства. И только в на-
чале 21 века исследователи этой темы и практики, занимающиеся управлени-
ем, пришли к выводу, что управление предприятием – это сочетание научных
подходов с искусством влияния на людей.

Последовательное возникновение различных школ в понимании управ-
ления предприятием привело к развитию научных подходов и инструментов,
позволяющих получать ожидаемый результат от действий управленцев. Это
были школы научного управления, классическая школа управления и более
поздняя наука управления, фокусирующаяся на моделировании и количест-
венных методах принятия решений.  Однако,  периодически возникающие
прорывы и успехи «неученых» менеджеров и, наоборот, провалы высокооб-
разованных, стимулировали развитие поведенческих (бихевиористских)



школ, объясняющих развитие организаций психологическими законами че-
ловеческих отношений.

Таблица 1
Вклад различных направлений [4]
ШКОЛА НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Использование научного анализа для определения лучших способов выполнения зада-
чи.

2. Отбор работников, лучше всего подходящих для выполнения задач, и обеспечение их
обучения.

3. Обеспечение работников ресурсами, требуемыми для эффективного выполнения их
задач.

4. Систематическое и правильное использование материального стимулирования для по-
вышения производительности.

5. Отделение планирования и обдумывания от самой работы.
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

1. Развитие принципов управления.
2. Описание функций управления.
3. Систематизированный подход к управлению всей организации.

ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ШКОЛА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАУК
1. Применение приемов управления межличностными отношениями для повышения сте-

пени удовлетворенности и производительности.
2. Применение наук о человеческом поведении к управлению и формированию органи-

зации таким образом, чтобы каждый работник мог быть полностью использован в со-
ответствии с его потенциалом.

ШКОЛА НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ
1. Углубление понимания сложных управленческих проблем благодаря разработке и

применению моделей.
2. Развитие количественных методов в помощь руководителям, принимающим решения в

сложных ситуациях.
Огромный спрос на  программы развития лидерства для практикующих

менеджеров – еще одно подтверждение большого значения творческого, че-
ловеческого  аспекта в управлении предприятием.

Таким образом, сегодня понятно, что управление предприятием – это
сочетание науки и искусства мотивации и влияния на людей. И это приводит
нас к понятию системы управления предприятием.

Систем́а (от σύστημα – «сочетание») – множество взаимосвязанных
элементов, обособленное от среды и взаимодействующее с ней, как целое [6].

К этому определению еще хотелось бы добавить, что система – это не
простое множество элементов, а упорядоченное множество или совокупность
объектов и взаимосвязей между ними; которое дает новое качество, несводи-
мое к качествам составляющих ее элементов.

Значит, основные свойства системы:
v целостность -  воздействие на систему извне изменяет все элементы

системы, а не единственный ее элемент;
v синергичность – система приобретает новые качества по сравнению

с простой суммой качеств элементов, ее составляющих;



v иерархичность  - каждый элемент системы может рассматриваться
как система, также и сама система является элементом какой-то бо-
лее глобальной системы.

Система управления предприятием также представляет собой совокуп-
ность элементов, но каких?

В настоящее время управление предприятием, как наука, продвигается
вперед благодаря наличию двух «крыльев» - собственно научного управле-
ния, изучающего закономерности функционирования предприятия, и науки
об организационном поведении, фокусирующемся на психологии личности и
человеческих отношений в контексте организации.  Причем, если рассматри-
вать историю развития науки управления, то очевидным окажется более
позднее возникновение и развитие второго «крыла». Сначала исследователи
осознали законы функционирования рынков, предприятий, как закрытых
систем, и только в середине 20 века  американские исследователи  приступи-
ли к пониманию  важности человеческих отношений в управлении организа-
цией.

В 90-х годах двадцатого века развитие теории организации очевидно
обусловлено усиливающейся тенденцией в организационном поведении –
возрастанием роли личности в управлении организацией. При этом исследо-
вания проводятся как в области теории лидерства, так и в области поведения
личности в группе. Возрастание ценности личностного опыта, компетенций и
мотивации для успеха компании привело к созданию концепций организации
самообучающейся,  интеллектуальной, концепций управления знаниями и
накопления компетенции в организации.

Исследования по организационному  поведению и культуре организа-
ции  выявили насущную потребность в создании организационных структур
и систем управления, соответствующих демократическому стилю управле-
ния. Обязательными характеристиками современной эффективной организа-
ции теория называет командную работу, участие сотрудников в принятии
решений, обратную связь руководства и подчиненных и т.п.

Однако, вызов со стороны «поведенческого крыла» окончательно не
принят. В науке управления отсутствует хорошо проработанная   концепция
организации, по структуре, по системам функционирования, полностью от-
вечающая требованиям самоуправляемой, самообучающейся организации.
Наиболее близкой по духу является горизонтальная организация, описанная
Ф. Острофф в одноименном труде [7]. Но и эта концепция во многом носит
переходный характер от принципов и видения к практическим структурам и
системам.

Термин «горизонтальный» достаточно часто встречается в теоретиче-
ской литературе, описывающей тенденции развития современной организа-
ции. Однако, до сих пор ни один исследователь не создал четкой модели ор-
ганизации, создающей горизонтальные инструменты управления и алгорит-
мы вовлечения сотрудников в управление организацией.

Мы определили, что управление – это сочетание жестких законов  и
творческой свободы влияния на людей. Но эти два блока еще не создают не-



обходимых свойств целостности и синергичности, поскольку не создают
смысла в существовании системы [1].

И здесь нам придется вспомнить функции управления: планирование,
учет, контроль, регулирование, которые служат связкой между блоками за-
конов функционирования организации и творческой свободой влияния на
людей.

Рис.  1 Система  управления организацией

Функции управления еще Генри Файолем  в 1916 году выделялись как
особая деятельность, которой занимаются не только руководители, но и
практически каждый сотрудник организации. Эту деятельность можно рас-
сматривать как рафинированное управление, которое, однако, не имеет
смысла без операционных процессов предприятия и в отрыве от живой ткани
человеческих отношений.

На рисунке 1 представлена система управления предприятием, как
взаимосвязь жестких причинно-следственных законов, творческой свободы
человеческих отношений  и функционального управления. При этом надо за-
метить, что фундамент  предложенной модели, состоящий из блоков законов
и творчества, предусматривает двухстороннюю взаимосвязь между блоками,
их взаимное определяющее влияние друг на друга.

Функциональное управление в данном случае является скорее над-
стройкой, содержание и форма которой определяется фундаментом модели.
Обратное влияние не столь значительно, поэтому в модели оно опускается.

При этом содержание блоков фундамента также имеет свои детерми-
нанты: законы функционирования определяются технологией бизнеса, а
влияние на людей – стилем лидерства, присущим руководителю рассматри-
ваемого уровня системы управления.

Для того чтобы представить систему управления предприятием в более
известных терминах, мы модифицировали модель (рисунок 2).  Здесь блоки
системы представлены в виде подсистем:

Законы
функционирования

Функциональное
управление

Свобода влияния на
людей



v планирование, учет и контроль, то есть функциональное управле-
ние;

v мотивация к труду, или творческая свобода влияния на сотрудников;
v организационная структура и регламенты, включающие в себя как

формализованные, так и неформальные бизнес-процессы, создаю-
щие бизнес-цикл предприятия.

Рис.1.2     Архитектоника  системы  управления предприятием

Предложенная модель названа нами архитектоникой системы управле-
ния для того, чтобы не только отразить  взаимосвязь, направление влияния и
детерминанты элементов  системы, но и для того, чтобы подчеркнуть значе-
ние творческого подхода  к управлению организацией.

В  книге «Конец менеджмента» К. Клок и Дж. Голдсмит [3] предложи-
ли  эволюционные ступени развития организации  рассматривать в контексте
мотивационной теории Маслоу:
1. Работа как выживание.
2. Работа как признак общественного положения.
3. Работа как ремесло.
4. Работа как товар.
5. Работа как информация.
6. Работа как общественный вклад.
7. Работа как акт самовыражения.
8. Работа как искусство.

Авторы книги утверждают, что  традиционный менеджмент, основы-
вающийся на вертикальной иерархии, подчинении,  блокирует преимущест-
ва, заложенные в последних четырех формах организации труда. И  требова-
ния современного этапа развития общества  создают новую парадигму ме-
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Мотивация к труду
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неджмента, построенную на самоуправлении, то есть демократических прин-
ципах сотрудничества и командной работы.

Самоуправление в организации  созвучно явлению внутреннего пред-
принимательства (intrepreneurship) – повышению ответственности и, соответ-
ственно, расширению полномочий линейных сотрудников.

Таблица 2
Изменение парадигмы [3]

УПРАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОУПРАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Контекст – личная заинтересованность Контекст – ценности, этика, целостность.
Жесткое деление, когда каждый департа-
мент «варится в собственном соку»

Стратегическая интеграция

Зависимость Независимость
Иерархическая власть Наделение полномочиями команд
Подчинение, субординация «Подвергая все сомнению»
Внутренняя конкуренция Механизм сотрудничества
Лидер назначается сверху Лидер избирается снизу
Акцент на жесткий контроль Акцент на обучение
Жесткость, закостенелость, реакция Подвижность, чрезвычайная активность
Менеджер думает, персонал исполняет Персонал и думает, и делает
Сопротивление переменам Основное предназначение – непрерывная

модернизация
Замкнутая система коммуникаций ограни-
ченного доступа, используемая в личных
интересах

Честные, открытые коммуникации

Мотивация – прибыль Мотивация – творческий процесс
Спихивание ответственности Решение проблемы
Жесткая регламентация ролей и зон ответ-
ственности

Множественность ролей и зон ответствен-
ности

Главное – уклониться  от конфликта Главное – разобраться в конфликте
Оценка сверху вниз (по принципу «высоко
сижу – далеко гляжу»)

Всесторонняя оценка (принцип – 3600)

Главное – это дисциплина Главное – это улучшение
Нанимает менеджер Нанимает команда
Односторонние, единоличные решения Решения в результате консенсуса
Невидимые, затаенные ожидания Рассмотренные, обсужденные ожидания
Сливки снимает кто-то один Адекватная оценка частного вклада и рабо-

ты команды
Смена парадигмы управления обусловлена социальными изменениями

в обществах западной, демократической ориентации и сменой системы цен-
ностей среднего класса. В рамках настоящей статьи мы можем лишь отме-
тить, что такое изменение приоритетов привело к популяризации партисипа-
тивного стиля лидерства, то есть основанного на вовлечении подчиненных в
процесс. И, как представлено в модели архитектоники системы управления
(рисунок 2), изменившийся стиль лидерства влияет на трудовую мотивацию,
через которую влияние передается на организационные системы и регламен-
ты, и, в конце концов, - на системы планирования и управления.



Все более популярный партисипативный стиль лидерства привел к
практическому развитию множественных содержательных и процессуальных
теорий мотивации. Организационное поведение стало отдельной отраслью
науки управления, обозначив важность отношения сотрудников к работе и,
тем самым, признав роль каждого сотрудника в определении формы и со-
держания работы.

Исследования по организационному  поведению и культуре организа-
ции  выявили насущную потребность в создании организационных структур
и систем управления, соответствующих демократическому стилю управле-
ния.  Мильнер Б.З. [5] отмечает, что в настоящее время наблюдается
«…переход к организациям с преобладанием горизонтальных структур и свя-
зей, базирующихся на широком использовании информационных техноло-
гий, специальных знаний и системных методов принятия решений».

О горизонтальных связях в организации и их значении для поддержа-
ния организационных культур нового типа говорят многие исследователи.
Однако, трактуются горизонтальные связи либо как неформальные, либо
временные, либо функциональные, возникающие по причине операционного
взаимодействия между подразделениями и их руководителями. И, если на
изображении вертикальных связей строится организационная структура, сис-
тема полномочий и ответственности, то горизонтальные связи используются
до сих пор только при проектировании информационных систем на предпри-
ятии.

 «Горизонтальное разделение труда – наиболее очевидная черта орга-
низации. Разделение единого организационного процесса работ на состав-
ляющие и закрепление за ними конкретных работников присутствует даже в
самых маленьких организациях» [2].

Таким образом, логика развития системы управления организацией оп-
ределяется двумя факторами – технологией производства товаров или услуг
и принятым типом лидерства. Социально-психологические изменения в соз-
нании и мировоззрении управленцев и специалистов последних десятилетий
привели к росту популярности партисипативных стилей управления и фор-
мированию новых видов организационных культур. Эти изменения в соот-
ветствии с архитектоникой системы управления предприятием вызывают к
жизни потребность в новых структурах и типах взаимодействия, формах
функционального управления.
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ГОРДЕЕВ С.О.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ И

СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Вступление России на путь инновационного развития, ускоренной модерни-
зации экономики и общества усиливают внимание к поиску средств решения
соответствующих задач на всех уровнях национального хозяйства, как в
масштабе страны, так и отдельного региона. В сложившихся условиях он
тесно связан с установлением новых форм организации производства, труда
и управления в первичных звеньях различных сфер экономики. В то же время
решение этой важнейших задач сдерживается незавершенностью экономи-
ческих преобразований, отсутствием четкой финансово-кредитной полити-
ки и дефицитом источников финансирования инноваций. Поэтому на совре-
менном этапе становится особенно необходимым создание новой системы
управления предприятием, ориентированной на его развитие с опорой на ин-
новационный рост производства и инновационную активность коллектива.
Рассмотрению теоретических и методических положений его формирова-
ния посвящена настоящая работа.

GORDEEV S.O.

IMPROVE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN
MODERNIZATION AND THE FORMATION OF INNOVATION

Russia's accession to the path of innovative development, accelerated the moderni-
zation of the economy and society increase attention to the search for solutions of
the corresponding problems at all levels of the national economy, as in the whole
country, as well as a separate region. Under these circumstances, it is closely as-
sociated with the establishment of new forms of organization of production, labor
and management in primary care of various sectors of the economy. At the same
time, this important task is constrained by incomplete eco-nomic reforms, the lack
of clear financial and credit of the policy and deficit financing innovation. There-
fore, the on-time step is particularly necessary to create a new business manage-
ment system focused on its development, building on the innovation and growth of
innovative activity of the group. Consideration of theoretical and methodological
provisions of its formation of the present work.

Ключевые слова: инновации, модернизация, организация, предприятие,
управление, инновационная экономика, регион, экономические преобразова-
ния, сферы экономики.

Keywords: innovation, modernization, organization, enterprise, management, in-
novation economy, the region, the economic transformation of, the economy.



Высокий динамизм развития современной экономики, укоренное изме-
нение экономических и социальных условий ставят новые задачи перед
управлением на всех уровнях национального хозяйства. В сложившихся ус-
ловиях оно должно обеспечивать не только эффективное функционирование,
но одновременно и устойчивое развитие объекта с учетом укрепления конку-
рентоспособности на ближнюю и дальнюю перспективу  Выполнение данно-
го требования предопределяет создание системы управления, отвечающей
закономерностям и принципам ведения хозяйства при переходе к инноваци-
онной экономики и ее модернизации.

В новых экономических условиях особое значение приобретает пред-
видение, исследование и творчество, необходимые для своевременной и аде-
кватной реакции предприятия на возникающие изменения. По существу они
проявляются в компетентности руководителей в области стратегического
управления, которая и определяет возможности эффективного функциониро-
вания и устойчивого развития предприятия. При этом оно должно не только
определять конкурентные преимущества и направления развития, но также
объединять в единое целое все специализированные подсистемы управления
(персоналом, качеством, инновациями, интеллектуальным капиталом и др.).
Поэтому вполне закономерно утверждение специалистов, что успех на рынке
в современных условиях на 75% и более зависит от качества руководства хо-
зяйственной деятельностью [5].

Сложившаяся к настоящему времени система управления предпри-
ятиями промышленного комплекса региона не достаточно полно отвечает
указанным требованиям, что логически предопределяет направленность ее
совершенствования в сторону расширения и углубления воздействия на ин-
новационные преобразования в производстве, хозяйственной деятельности и
социальном развитии коллектива. Отсутствие такой направленности в совре-
менных условиях рыночной экономики стало одной из основных причин
низкой эффективности и недостаточной конкурентоспособности значитель-
ного числа промышленных предприятий региона. В этой связи важна оценка
деятельности управления действующих субъектов, способствующая их оздо-
ровлению и развитию в процессе модернизации на основе инновационных
преобразований.

С этой позиции понимание сложности и многообразия видов экономи-
ческой деятельности предприятий промышленного комплекса обуславливает
необходимость проведение анализа и оценки наиболее существенных харак-
теристик системы управления, обеспечивающих переориентацию конкретно-
го предприятия на инновационный путь развития. В таком аспекте они долж-
ны охватывать основные стороны предприятия и управления, отражающие
надежность его функционирования, с одной стороны, и возможности воздей-
ствия управления на ход инновационных процессов, с другой. Данной точке
зрения отвечают анализ и оценка следующих видов состояния финансов, ин-
новационной деятельности и управления промышленного предприятия:

v финансовой устойчивости;
v основных направлений инновационной деятельности;



v структуры и системы управления;
v организационного и экономического поведения персонала;
v реализации и контроля управленческих решений.
В целом они позволяют получить количественное выражение общей и

локальных характеристик его деятельности, способствующих принятию вер-
ных управленческих решений по совершенствованию управленческой дея-
тельности и структурных преобразований предприятия на основе модерниза-
ции его экономики, исходящей из инновационных преобразований.

Вместе с тем, общая направленность совершенствования системы
управления в условиях модернизации должна исходить, прежде всего, из
имеющихся возможностей каждого предприятия. Во многом они определя-
ются его финансовым состоянием, способность которого к обеспечению тех
или иных направлений инновационной деятельности обобщенно отражает
финансовая устойчивость предприятия. Она должна рассматриваться ком-
плексно с учетом различных аспектов финансовой и экономической деятель-
ности предприятия.

С этой позиции и наличия многообразия факторов изменения финансо-
вой устойчивости для проведения анализа ее состояния в динамике предпо-
лагается использование системы показателей. Для практических расчетов
они должны отражать следующие стороны финансовой деятельности пред-
приятия:

v концентрацию собственного капитала;
v финансовую зависимость предприятия;
v маневренность собственного капитала;
v концентрацию заемного капитала;
v соотношение собственных и заемных средств;
v устойчивость экономического роста;
v прибыль и рентабельность хозяйственной деятельности.
Указанные положения методического характера позволяют осуществ-

лять практические расчеты финансовой устойчивости, способствующие оп-
ределению возможных направления использования инноваций в производст-
ве и управлении промышленного предприятия. Пример такого расчета для
предприятий разных видов экономической деятельности приводится в табл.1.

По назначению анализ показателей финансовой устойчивости обеспе-
чивает оценку источников средств промышленных предприятий и их исполь-
зование. По существу речь идет о степени их самостоятельности (независи-
мости) от внешних кредиторов. Чем выше доля заемных средств в общем
значении источников, тем выше финансовый риск для организаций, взаимо-
действующих  с  данным  предприятием, и экономический риск для самого
предприятия.

Понимание подобной взаимосвязи финансовой устойчивости с другими
характеристикам и его хозяйственной деятельности представляет особый ин-
терес для управления, ориентированного на инновации. Оно вытекает из за-
кономерностей инновационного процесса, как объекта управления. К основ-
ным из них можно отнести следующие:



v вероятностный характер освоения новшеств по срокам, затратам и
результатам;

v трудность  планирования  инновационных  процессов в рамках  от-
дельного предприятия;

v сложность ориентации на удовлетворение конкретных потребностей
с учетом восприимчивости рынка на новую продукцию по качеству
и цене.

Таблица 1
Аналитическое обобщение финансовой устойчивости предприятий

промышленного комплекса Республики Дагестан
ОАО «КЭМЗ» ОАО «Булочно-

кондитерский
комбинат»,

ОАО «Дагтек-
стиль»,

Показатели
2008г. 2009г. 2010г. 2008г. 2009г. 2010г. 2008г. 2009г. 2010г

Коэффициент концентрации
собственного капитала 0,56 0,49 0,67 0,88 0,84 0,92 0,23 0,18 0,36
Коэффициент финансовой
зависимости 3,26 4,17 4,11 1,18 1,07 0,94 4,67 6,08 8,11
Коэффициент маневренно-
сти собственного капитала 0,21 0,32 0,39 0,75 1,37 0,65 1,26 2,41 0,65
Коэффициент концентрации
заемного капитала 0,72 0,91 0,67 0,13 0,12 0,09 0,74 0,95 0,61
Коэффициент соотношения
собственных и заемных
средств 2,74 3,18 3,44 0,87 0,94 0,63 2,98 4,53 5,17
Коэффициент устойчивости
экономического роста 0,10 0,08 0,14 0,07 0,02 0,12 0,11 0,08 0,05
Рентабельность продукции,
% 17,6 18,4 18,8 8,3 8,9 9,4 4,6 6,3 6,5

Примечании: табл.6 рассчитана по материалам бухгалтерской отчетности промыш-
ленных предприятий за 2008-2010 г.г.

Вместе с тем, анализ практики хозяйственной деятельности промыш-
ленных предприятий свидетельствует о низком уровне управляемости, что в
определенной степени связанно с не достаточной подготовкой руководителей
требованиям современного управления в условиях усиления конкуренции на
конкретных рынках. Это обуславливается рядом причин, в том числе сле-
дующих:

v отсутствие системности знаний и практического опыта в области
менеджмента и маркетинга в соответствии с новыми условиями хо-
зяйствования;

v консерватизмом по отношению к проведению радикальных преоб-
разований  в структуре, стиле и методах управления;

v недостаточное понимание важности отступления от принципа
управления «человек для работы», действующего на этапе станов-
ления рыночной экономики, к современному принципу «работа для
человека»;



v сложность и трудность адаптации руководителей к быстро изме-
няющимся условиям производства и хозяйственной деятельности;

v низкая организационная культура управления первичными звенья-
ми, исходящая из цели получения высокой прибыли и только;

v необязательность в соблюдении договорных условий по всем пара-
метрам, что подрывает доверие партнеров;

v стремление к быстрому собственному обогащению;
v нечистоплотность в конкуренции и др.
Без устранения подобного положения в управлении предприятиями

практически не возможна инновационная ориентация их деятельности, ха-
рактерной особенностью которой является интеллектуализация, компьютери-
зация и информатизация. В целом они обуславливают приоритет человече-
ского фактора в экономическом развитии предприятия с инновационной ори-
ентацией. Тем самым необходима направленность управления на создание
условий по усилению инновационной активности коллектива и каждого ра-
ботника. Одновременно оно должно сосредоточить внимание на развитии и
обновлении торгового ряда своей продукции, а не на получении прибыли
противоестественными методами (передача в аренду и продажа основных
фондов в ущерб основному производству).

С данной точки зрения руководителям промышленных предприятий
региона следует переориентироваться на получение прибыли (дохода) за счет
увеличения доли инновационной продукции, что намного выгоднее сущест-
вующих методов. На это вполне определенно указывает мировой опыт. Так, в
развитых государствах новые технологии обеспечивают до 85% прироста
ВВП, а доля наукоемкой продукции достигает 12,6 трлн. долларов. В России
число лицензированных соглашений на экспорт отечественных технологий за
2001-2007 годы выросло в 1,3 раза, а их стоимость - 1,6 раза [6]. Объем инно-
вационных товаров в Республике Дагестан за тот же период вырос в 21,2
раза.

Достижению подобных результатов на промышленных предприятиях
отвечает, прежде всего, решение проблемы диверсификации и технологиче-
ского обновления производства. На реализацию данного положения  должна
направляться инновационная стратегия предприятия, что предполагает выбор
ее варианта, наиболее приемлемого для применения соответствующих инно-
ваций и укрепления его конкурентоспособности. Здесь особое значение при-
обретает технологическое предвидение, представляющее собой органичное
сочетание прогноза, оценки его результатов и принятого направления эконо-
мического развития. При этом желательно выявление возможности техноло-
гического прорыва, способного оказать наибольшее воздействие на произ-
водственно-хозяйственную деятельность промышленного предприятия.

Для успешного решения такой задачи рекомендуется использование
метода «Форсайт» (Foresight - предвидение), организованного на постоянное
действие по вовлечению широкого круга экспертов по различным вопросам
инновационных преобразований в промышленности региона. Обобщенно он
исходит из понимания многовариантности возможного будущего, с одной



стороны, и наибольшей вероятности того варианта, который наиболее зави-
сит от действий предприятия в текущем времени, с другой. Для доступности
услуг и интеграции знаний экспертов представляется целесообразным созда-
ние экспертных советах при технопарках, расположенных на территории ре-
гиона. Они могут формироваться по отраслевому принципу или в разрезе
комплексов регионального хозяйства.

Не меньшее значение в управлении инновационной деятельностью
приобретает его маркетинговая составляющая с ориентацией на потребителя.
Она предполагает проведение анализа маркетинговых отношений, позво-
ляющего дать оценку роли каждого участника на различных этапах иннова-
ционных преобразований и формирования нового рынка товаров. На такой
основе становится возможным укрепление связей с партнерами по инноваци-
онному бизнесу, а также поставщиками различных видов ресурсов. Одно-
временно определяются направления инновационного развития предприятия,
подлежащие полномасштабному финансированию.

Такая широта охвата инновационным маркетингом предопределяет не-
обходимость совершенствования информационного обеспечения управления
на базе информационно-технологических инноваций. Оно дает возможность
управления каждым этапом инновационной деятельности и получения опера-
тивной обратной связи. Этому способствует накопление статистической ин-
формации в области инноваций, с одной стороны, и использование аналити-
ческих систем прогнозирования и планирования, с другой.

С указанных позиций к инновационно ориентированному управлению
промышленного предприятия предъявляются следующие требования:

v направленность на экономическое, социальное и духовно-
интеллектуальное развитие коллектива;

v обеспечение информационных потребностей в области инноваций;
v концентрация инновационной компетенции и эффективного исполь-

зования внешних и внутренних ресурсов;
v осуществление связи между разработкой и внедрением инноваций;
v концентрация кадровых, организационных и финансовых ресурсов.
Выполнение указанных требований логически предполагает создание

условий, благоприятных для воплощения инновационных идей в области
производства, информации и организационно-экономических отношений в
практику. На это должна быть направлена реструктуризация системы управ-
ления, способствующая обеспечению: постановки задач и целей на уровне
предприятия и подразделений в соответствии с общими задачами и целями
промышленного комплекса региона.

Практически подобная реструктуризация выражается в совершенство-
вании организационной структуры, пересмотре прав и обязанностей руково-
дителей, создании стимулов качественного выполнения обязанностей и т.п.
Главным требованием здесь выступает соблюдение принципов управления
производственными процессами на инновационной основе. Его выполнение
предполагает соблюдение последовательности осуществления работ, связан-
ных с реализацией программы реструктуризации промышленного предпри-



ятия (рис.6). При этом следует учитывать последствия возможных изменений
производственно-хозяйственной деятельности и их влияния на эффектив-
ность управления инновационными процессами.

При таком подходе к реструктуризации, ориентированной на иннова-
ционные преобразования предприятия, необходимы инструменты управле-
ния, обладающие наибольшей результативностью воздействия на процесс их
осуществления. С позиции закономерностей инновационных процессов они
могут выступать только в виде системы, обеспечивающей их взаимосвязь
между собой, что резко повышает действенность каждого инструмента. По
этому поводу в научной литературе отмечается, что  «функционирование
системы больше зависит от того, как взаимодействуют друг с другом ее час-
ти, чем от того, как работает каждая из них независимо» [2]. Подобное пони-
мание формирования управленческого инструментария, по нашему мнению,
с полным правом относится и к управлению инновационной деятельностью
на промышленных предприятиях.

С этой позиции при переходе к модернизации производства особый ин-
терес, по нашему мнению, представляет оценка эффективности механизмов
управления на промышленных предприятиях количественного и качествен-
ного содержания. Решение такой сложной и многоаспектной задачи предпо-
лагает наличие не только системы, но и группировки показателей. Это спо-
собствует реализации возможностей каждого промышленного предприятия
наиболее полно перестраивать производственную, организационную и
управленческую структуры, внутрихозяйственный механизм для продления
своего жизненного цикла. Тем самым становится реальным как отражение
его специфических особенностей, так и соблюдение преобладающих тенден-
ций, общих принципов и подходов, вытекающие из закономерностей рыноч-
ной экономики.

Для решения практических задач возможно использование нескольких
групп показателей, характеризующих эффективность управления промыш-
ленным предприятием. В целом они должны охватывать интересы, использо-
вание ресурсов, состояние управления результаты и др. характеристики, свя-
занные с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. С
учетом их особенностей выделяются группы показателей для осуществления
анализа результативности управления в конкретных условиях функциониро-
вания и развития предприятия.

Применительно к инновационным преобразованиям производства и
экономических отношений на уровне предприятия оценка эффективности
системы управления должна базироваться на следующих группах показате-
лей:

Группа интересов собственников:
v чистая рентабельность собственного капитала,
v рентабельность продаж (доля чистой прибыли в объеме реализации),
v рост рыночной стоимости собственного капитала.
Группа доходов и расходов по текущим видам деятельности (убытки,

чистая прибыль).



Группа эффективности производства:
v издержки производства на 1 руб. товарной продукции,
v рентабельность товара,
v фондоотдача.
Группа использования трудового потенциала:
v производительность труда,
v объем продукции на 1 руб. оплаты труда,
v доля фонда оплаты труда в объеме продаж.
Группа результативности управления:
v рентабельность персонала управленческой деятельности,
v затраты на одного работника управления,
v удельный вес затрат на содержание аппарата управления в общей

структуре стоимости,
v коэффициент централизации управленческих решений,
v коэффициент надежности механизма управления,
v количество документов на одного работника управления.
Группа финансового состояния предприятия:
v рентабельность,
v оборачиваемость капитала,
v покрытие долгов ликвидности,
v оценка финансовой устойчивости.
В совокупности они достаточно полно отражают технико-

экономический, организационный, технический и др. стороны развития про-
мышленного производства и хозяйственной деятельности предприятия. При
этом упор делается на результативность управления и финансовое состояние
предприятия. Данные направления позволяют, прежде всего, определить его
возможности по проведению инновационных преобразований, выбору наи-
более приемлемых из них с учетом финансовой обеспеченности и направ-
ленности реорганизации управления для своевременного воплощения инно-
ваций в практику работы предприятия.

На основе предлагаемого подхода к оценке эффективности управления
проводилось обследование ряда предприятий промышленности РД для
обобщения и систематизации имеющейся информации о состоянии и разви-
тии инновационной деятельности в сложившихся условиях хозяйствования1.
Отмечается ее экстенсивное развитие и освоение управленческих инноваций,
включая составление бизнес-планов, анализ маркетинговой информации и её
поиск в сети Интернет. Это оказывает незначительное влияние на повышение
эффективности  производства и хозяйственной деятельности.

С другой стороны, остается проблема обновления технологической со-
ставляющей производства из-за большого физического и морального износа

1 ОАО «Дагэлектроавтомат»; ОАО «Завод им. М.Гаджиева»; ОАО «Буйнакская швейная фабрика», ОАО
«Буйнакский мясокомбинат», ОАО «Буйнакская швейная фабрика», ОАО «Буйнакский мясокомбинат»,
ОАО «Дагэлектроавтомат», ОАО «Избербашский хлебозавод», ОАО «Махачкалинская швейная фабрика»;
ОАО «Полиграфмаш», », ООО «Кизилюртовский молочный завод», ЗАО «Тарки-тау», МП «Стиль»; ОАО
«Дербентский консервный комбинат»; », ОАО «Дагтекстиль»; ОАО «Стекловолокно»; и др.



оборудования. Так, на обследованных промышленных предприятиях с ис-
текшим сроком службы эксплуатируется более 69% металлорежущего и око-
ло 55% термического оборудования, 52% компьютерной техники и т.п. Кро-
ме того, отсутствие в промышленном комплексе региона развитой инноваци-
онной инфраструктуры и нестабильность институциональной среды сдержи-
вают принятие долгосрочных стратегий развития на уровне предприятий.

В условиях модернизации анализ результативности управления пред-
почтительно дополнять оценкой уровня сопротивления изменениям со сто-
роны работников и руководителей предприятия. На такой основе становится
возможным установить целесообразность предполагаемых преобразований в
производстве, организации и управлении с учетом неудовлетворенности кол-
лектива текущим положением и представлением о будущем предприятия. В
этом аспекте рекомендуется использование методических разработок кон-
сультационной фирмы Informles Consulting1. В частности, оценка целесооб-
разности изменений может определяться по формуле:
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´
´´

=
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где:   И – оценка целесообразности и направленности изменений2;
      Н – уровень неудовлетворенности работников существующим по-

ложением дел в организации3;
ОБ – уровень единства представлений о будущем предприятия4;
ЧД – уровень единства в представлениях работников о действиях, ко-

торые приведут к будущему состоянию5;
Ср – уровень сопротивления изменениям со стороны руководителей

организации6;
Сn – уровень сопротивления изменениям со стороны подчиненных7.
Благоприятное осуществление изменений возможно при И >1, а деста-

билизирующее их действие будет при И<1.
Практически положительное значение данного показателя достигается

при соблюдении определенных условий. К ним относится, прежде всего, на-
личие четких стратегических и тактических ориентиров инновационного раз-
вития промышленного предприятия и доведение их до работников, которые
принимают поставленные цели, как не противоречащие личным интересам. С
другой стороны, в коллективе достигается понимание правильности последо-

1 Известная российская консультативно-внедренческая фирма с конца 80х годов занимающаяся оказанием
услуг по консультированию в области управления предприятием и обучением персонала новым методам
управления.
2 может находиться в диапазоне от 0 до + ∞, но на практике редко превышает 2
3 измеряется оценкой доли работников, имеющих желание что-либо изменять в организации – диапазон от 0
до 1
4 измеряется оценкой доли совпадающих мнений работников о будущем организации – диапазон от 0 до 1
5 измеряется оценкой доли совпадающих мнений о планируемых действиях, взаимоотношениях, ожидаемых
результатах – диапазон от 0 до 1
6 измеряется оценкой доли руководителей организации для которых изменения могут привести к нежела-
тельному увеличению нагрузки и снижению статуса – диапазон от 0 до 1
7 измеряется оценкой доли работников организации для которых изменения могут привести к нежелатель-
ному увеличению нагрузки – диапазон от 0 до 1



вательности действий, обеспечивающих достижение целей модернизации,
что способствует устранению принципиальных разногласий об участии каж-
дого работника в инновационных преобразованиях.

Достижение подобного положения в современных условиях все более
связано с формированием на каждом промышленном предприятии региона
научно обоснованной инновационной культуры, как одной из составляющих
системы корпоративной культуры. Обобщено она характеризуется состояни-
ем восприимчивости инноваций каждым работником, группой и коллективом
в целом, а также их готовностью проводить активную инновационную дея-
тельность на предприятии. Инновационная культура влияет на различные об-
ласти производственно-хозяйственной деятельности (мотивационной сфере,
восприимчивости новых идей, поддержке и реализации новшеств, ценност-
ных ориентаций личности и др.). Поэтому направленность на формирование
и развитие инновационной культуры с позиции перехода на путь инноваци-
онной экономики следует осуществлять на всех предприятиях промышлен-
ного комплекса региона.

Она может быть достигнута путем выдвижения общих и конкретных
положений по созданию условий для возникновения новых взаимоотноше-
ний между сотрудниками в повышении эффективности и укреплении конку-
рентоспособности промышленного предприятия. Общие положения предпо-
лагают изменение представления о человеческих ценностях в сторону твор-
ческой активности, удовлетворения потребителей, усиления роли социальной
значимости и т.п. Это достигается  на основе таких принципов формирования
инновационной культуры, как системность, комплексность, историчность,
эффективность и др. В совокупности они способствуют определению задач,
связанных с разработкой мероприятий по формированию организационной
культуры, вообще, и инновационной, в частности.

Затем необходимо проанализировать причины выявленной на преды-
дущем этапе неудовлетворенности работников текущим состоянием дел,
чтобы наметить направления изменений системы управления и организаци-
онной структуры предприятия. Это позволит руководству нейтрализовать
причины социального характера, оказывающие непосредственное влияние на
экономические показатели деятельности.

После этого анализируют уровень согласованности действий работни-
ков компании, под которой подразумевается отсутствие противоречий между
тем, как сам работник понимает свои обязанности и тем, как их понимают
его коллеги и руководители. Наличие противоречий в понимании своих и
чужих обязанностей приводит к самым различным недостаткам в работе ор-
ганизации. С другой стороны, , чтобы эффективно и, что немаловажно, прак-
тически реализовать стоящие перед предпринимательскими структурами во-
просы управления, необходимо внедрение в процесс управления информаци-
онных технологий. В настоящее время информация становится стратегиче-
ским ресурсом предприятия в экономической деятельности и одним из важ-
нейших ресурсов роста производительности предприятия, т.к. она позволяет
определять стратегические цели предприятия, своевременно принимать пра-



вильные управленческие решения, координировать деятельность подразде-
лений.

С этой позиции предприятие необходимо рассматривать как эффектив-
ный информационный центр, деятельность которого обеспечивают два пото-
ка информации: внутренний, функционирующий внутри предприятия, и
внешний, обеспечивающий обмен информацией между предприятием и
внешней средой. Внутри предприятия информационный процесс включает в
себя четыре этапа. Начало информационного процесса – генерирование ин-
формации, далее следуют этапы хранения и распространения информации, и
окончанием этой цепочки служит восприятие и интерпретация информации.

Рассматривая вопрос проектирования инфраструктуры информацион-
ной модели предприятия, корпорация Microsoft считает,  что ключевым зве-
ном деятельности любого успешного предприятия в XXI веке будет наличие
у него нервной электронной системы (Digital Nervous System). С их точки
зрения нервная электронная система (ЭНС) предприятия должна обладать
способностью мгновенно реагировать на любые изменения в окружающем
мире и анализировать ситуацию, помогая быстро принимать правильные ре-
шения.
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ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.
АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

КАМИЛОВ М.К., КАМИЛОВА П.Д.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АГРО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В статье «Роль государства в инновационном развитии агропромышленного
комплекса» раскрываются роль государства, цели и задачи инновационного
развитии агропромышленного комплекса. Анализируется государственно –
частное партнёрство как условие инновационного развития АПК. Освеща-
ется региональный аспект инновационного развития. Приводится зарубеж-
ный опыт государственного регулирования инновационных процессов.

KAMILOV M.K., KAMILOVA P.D.

THE ROLE OF THE STATE IN INNOVATION DEVELOPMENT OF THE
AGROINDUSTRIAL COMPLEX

In the article "State Role in Innovative Development of Agro-industrial Complex"
the role of the state, the purpose and a task innovative development of agro-
industrial complex reveal. It is analyzed it is state – private partnership as a condi-
tion of innovative development of agrarian and industrial complex. The regional
aspect of innovative development is shined. Foreign experience of state regulation
of innovative processes is given.
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хозтоваропроизводители, конкурентоспособность, инфраструктура, продо-
вольственная безопасность, модернизация, научно – технический прогресс.
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Роль государства в инновационном развитии агропромышленного ком-
плекса определяется направлениями инновационной политики. Сутью госу-
дарственной инновационной политики в аграрной сфере, как и во всём на-
родном хозяйстве, является создание и поддержка соответствующих инсти-
тутов и механизмов, обеспечивающих продвижение в производство ресур-
сосберегающих проектов и разработок, стимулирование инновационной ак-
тивности предприятий путём страхования рисков, налоговых послаблений,
таможенно - тарифной политики, создание объектов с высоким научным и
производственным потенциалом в виде особых экономических и региональ-



ных зон внедрения достижений научно – технического прогресса и наукогра-
дов.

Агропромышленный комплекс является приоритетной отраслью эко-
номики, сферой жизнеобеспечения. Почти 70% продуктов первой необходи-
мости производится из сельскохозяйственного сырья и более 90% потребно-
стей населения в продуктах питания обеспечивается сельскохозяйственной
продукцией. Успешное развитие агропромышленного комплекса во многом
определяет экономическое благополучие региона и страны в целом. Именно
поэтому агропромышленный комплекс должен стать приоритетным сектором
экономики для участия государства и необходимым условием инновационно-
го развития.

Многовековой опыт мирового развития сельского хозяйства свидетель-
ствует о том, что в силу специфики сельскохозяйственного производства
продовольственный рынок и сельское хозяйство не являются саморегули-
рующимися отраслями народного хозяйства. Именно поэтому агропромыш-
ленный комплекс должен находиться под государственным регулированием
и поддержкой, ведущее место в которой принадлежит государственной под-
держке инновационного развития. [1]

Целью государственной инновационной политики в агропромышлен-
ном комплексе является создание условий для развития аграрной науки и об-
разования, устойчивого экономического роста, обеспечения конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повы-
шения качества жизни на селе, что в конечном итоге ведёт к продовольст-
венной безопасности страны.

Для достижения этой цели необходимо создать условия для подготовки
специалистов всех отраслей аграрной науки для управления инновационны-
ми проектами, усилить государственную поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей с целью повышения их платежеспособности, обеспе-
чить концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях инновационной
деятельности, обеспечить кооперацию и интеграцию научной, образователь-
ной и производственной деятельности и совершенствовать нормативно –
правовое регулирование инновационных процессов.

Определяющее значение в экономическом механизме инновационной
деятельности принадлежит финансовым ресурсам и рациональной системе
финансирования. Основными источниками инвестиций в инновации агро-
промышленного комплекса являются:

v средства бюджетов муниципальных образований, региона и страны;
v собственные финансовые средства предприятий;
v банковские кредиты на возвратной основе;
v средства лизингового фонда;
v иностранные инвестиции;
v финансовые средства инвестиционных и страховых компаний;
v свободные денежные средства населения;
v венчурное финансирование;
v средства негосударственных пенсионных фондов.



Государственная инновационная политика формируется на основе оп-
ределения стратегии развития агропромышленного комплекса страны и от-
дельных её регионов, анализа текущего состояния инновационной деятель-
ности, прогноза развития научно – производственного потенциала, развития
инновационной инфраструктуры и государственной поддержки инновацион-
ной деятельности.

 Проведённый в 2012 году анализ инвестиционной активности бизнеса
показал, что 90% крупнейших компаний страны оказались не готовы деталь-
но представить результаты своей инновационной деятельности. Если в прак-
тике экономически развитых зарубежных стран частные компании играют
ключевую роль в финансировании научно – исследовательской работы и соз-
дании нововведений, покрывая до 80% общенациональных затрат на НИОКР,
то в России за счёт бизнес – структур финансируется ежегодно не более 25%
вложений в научно – технический прогресс.

Критическая недостаточность этих цифр становится предельно ясной,
если учесть, что вся сумма вложений в НИОКР в России за последние годы
составляла чуть более 1% ВВП. Для сравнения, в США доля затрат на научно
– исследовательскую работу в ВВП составляет около 2,5 – 2,8%, в Японии –
3,3%, Израиле – 4,5%.[2]

Негативная динамика инвестиционной и инновационной активности в
экономике страны привела к значительному физическому и моральному из-
носу используемого производственного фонда – от 50 до 70 % основных
фондов производственного назначения нуждаются в замене, а средний срок
службы оборудования в агропромышленном комплексе превысил 15 лет. В
этой связи необходимо значительное увеличение бюджетного финансирова-
ния фундаментальных и приоритетных прикладных научных исследований,
модернизация и техническое переоснащение основных фондов для проведе-
ния исследований на уровне, не уступающем лучшим мировым научным ла-
бораториям.

В этих условиях целью стратегии инновационного развития агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года явля-
ется ускорение темпов роста объёмов сельскохозяйственной продукции на
основе повышения эффективного использования ресурсного потенциала и
конкурентоспособности продукции, решения социальных проблем сельских
территорий и сокращения разрыва уровня жизни сельского и городского на-
селения.

Необходимость разработки стратегического курса инновационного
развития отраслей агропромышленного комплекса была обусловлена ещё и
тем, что Российская Федерация в декабре 2011 года вступила во Всемирную
торговую организацию. Этот шаг значительно увеличит уровень импорта
продукции в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая промышлен-
ность, машиностроение и металлообработка. Это потребует от всех отраслей
экономики, в том числе и агропромышленного комплекса, создания иннова-
ционных условий для повышения конкурентоспособности своей продукции.



Среди всех факторов повышения эффективности и усиления интенси-
фикации производства решающее место принадлежит инновациям, научно –
техническому прогрессу и активизации человеческой деятельности, усиле-
нию личностного фактора (коммуникации, сотрудничество, координация,
приверженность делу), повышению роли людей в производственном процес-
се. Все остальные факторы находятся во взаимозависимости от этих решаю-
щих факторов.

Зависимость научных исследований и инновационных разработок от-
расли от государственной поддержки с каждым годом увеличивается. Спрос
на научно – техническую продукцию формируется преимущественно за счёт
государства, которое вынуждено компенсировать низкую инвестиционную
активность бизнеса, а также недостаточную эффективность налоговых, зако-
нодательных и других инструментов поддержки научной и инновационной
деятельности.

Переход к рыночной экономике в начале 90–х г.г. ХХ века сопровож-
дался самоустранением государства от управления экономическими процес-
сами и привёл к глубокому кризису в экономике страны. Основными показа-
телями состояния агропромышленного комплекса России середины 90-х го-
дов являлись сокращение производства продукции, как в сельском хозяйстве,
так и в перерабатывающих отраслях, деградация производственного потен-
циала агропромышленного комплекса на фоне всё возрастающего потока им-
портных продуктов далеко не лучшего качества.

Импорт продовольствия неуклонно растёт и составляет сегодня, по са-
мым скромным оценкам, более трети от общего фонда. Это неизбежно ведёт
к спаду производства отечественной сельскохозяйственной продукции. Оче-
видно, что находясь в неравных климатических условиях с другими странами
– сельхозтоваропроизводителями участниками Всемирной торговой органи-
зации, Россия для получения конкурентоспособной продукции, снижения её
себестоимости, повышения эффективности использования земель сельхозна-
значения нуждается в более широком применении инноваций и нанотехноло-
гий в агропромышленном комплексе. Для этих целей в нашей стране два года
назад был создан «Совет по внедрению нанотехнологий в сельское хозяйст-
во» - «Сов Нано СХ».

Наноразработки – наноматериалы и нанотехнологии – встречаются уже
практически во всех областях сельского хозяйства: растениеводстве, живот-
новодстве, ветеринарии, перерабатывающей промышленности, производстве
сельхозтехники и т. д. Сегодня в России есть все предпосылки для активного
внедрения и продвижения нанотехнологий в агропромышленный комплекс и
совершенно очевидно, что инициатива частных предпринимателей и крупные
инвестиции ведущих компаний могут ускорить этот процесс.

Наглядным примером первого строящегося инновационного центра в
постсоветской России является инновационный центр «Сколково» - строя-
щийся в Подмосковье современный научно – технологический инновацион-
ный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. В ком-
плексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, ра-



ботающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России. Объ-
екты первой очереди центра «Сколково» будут введены в эксплуатацию уже
к 2014 году, полностью строительство объектов будет завершено в 2020 году.

В настоящее время уровень инновационной активности в агропромыш-
ленном комплексе очень низок из – за тяжёлого финансового положения
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, трудностями с по-
лучением кредитов для финансирования инвестиционных проектов, а также
недостаточного финансирования инновационных разработок за счёт бюдже-
та. Всё это привело к сокращению спроса на научно – техническую продук-
цию и свёртыванию многих научно – исследовательских и опытно – конст-
рукторских проектов в агропромышленном комплексе.

Всемирный экономический кризис, начавшийся в 2008 г., только усу-
губил состояние агропромышленного комплекса. В этих условиях при дефи-
ците собственных средств у предприятий финансовые вложения в инноваци-
онное развитие крайне ограничены. В этот период государственная поддерж-
ка инновационных процессов в агропромышленном комплексе должна по-
вышаться. Важная роль в активизации инновационного развития принадле-
жит инновационному маркетингу, связанному с изучением рынка, управле-
нием и регулированием производства и сбыта инновационного продукта или
технологий.

Одним из важных условий инновационного развития агропромышлен-
ного комплекса России является государственно – частное партнёрство. В
развитых странах Западной Европы ещё в 90-х гг. ХХ века государством и
частным бизнесом было учреждено более 2700 совместных проектов. Анали-
зируя исторический опыт экономического развития России можно утвер-
ждать, что начало государственно – частного партнёрства в нашей стране
было связано с периодом НЭПа в 30 – х гг. прошлого века. Взаимодействие
государства и частного бизнеса является одним из основных условий повы-
шения инновационной активности любого сектора экономической и соци-
альной инфраструктуры и повышения эффективности экономических показа-
телей.

На современном этапе развития агропромышленного комплекса необ-
ходимо активнее использовать государственно – частное партнёрство с це-
лью привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий для мо-
дернизации отечественной экономики. В этой связи именно обеспечение
конкурентоспособности инновационных компаний на внутреннем и внешнем
рынках является основной целью государственной поддержки инновацион-
ного развития. Особенно важен этот аспект для развития приоритетных на-
правлений экономики страны. Это такие отрасли, как сельское хозяйство, пе-
рерабатывающая промышленность и др., которые из – за высоких рисков и
низкой привлекательности для инвесторов не пользуются финансовой под-
держкой предпринимателей.

Участие государства в инновационном развитии в качестве партнёра
преследует следующие цели:



v воспитание нового поколения учёных с инновационным мышлени-
ем;

v финансовое участие в поиске новых технологий;
v обеспечение конкурентоспособности инновационного продукта;
v участие в практическом внедрении инноваций;
v поддержка возникновения инновационных ресурсных центров;
v поддержка научно – исследовательской работы в учреждениях выс-

шего профессионального образования.
Достигнуть эти цели можно только если государство и частный бизнес

будут взаимодействовать друг с другом в рамках государственно – частного
партнёрства. Важно, чтобы в этом партнёрстве преследовались интересы го-
сударства и его основная функция – модернизация экономики посредством
инновационного развития.

В экономически развитых зарубежных странах управление инноваци-
онным развитием агропромышленного комплекса обязательно предусматри-
вает участие государства. Государственная поддержка инновационного раз-
вития связана с существенным риском при выборе приоритетных направле-
ний, с необходимостью взаимодействия участников научной деятельности –
частных фирм, государственных институтов и университетов, с решением
проблемы поддержки национальных участников международной конкурен-
ции. Государство оказывает помощь и при создании инфраструктуры, спо-
собствующей динамичному развитию инновационного процесса – это систе-
мы финансового обслуживания, распространения информации и др.

Конец ХХ и начало ХХI веков характеризуется активным развитием
малого инновационного предпринимательства в экономически развитых за-
рубежных странах. К крупным научно – исследовательским и конструктор-
ским центрам университетов, промышленных корпораций и консорциумов
стали дополнением многочисленные мелкие инновационные предприятия. [3]
В странах с рыночной экономикой малые и крупные инновационные пред-
приятия активно сотрудничают друг с другом, работают на благо экономики
своей страны. Поэтому на современном этапе инновационное развитие в раз-
витых зарубежных странах опирается на высокую концентрацию научных
достижений у крупных компаний и широкое участие в этой деятельности
мелких инновационных предприятий.

Анализируя развитие малого инновационного предпринимательства за
рубежом можно констатировать, что государство активно поддерживает раз-
витие малого инновационного предпринимательства. Создание благоприят-
ного инновационного климата является приоритетным в государственной по-
литике развитых стран – это обеспечение комфортных правовых, организа-
ционных, психологических, экономических и иных условий для появления и
развития новых фирм, занятых освоением и коммерциализацией инноваций.
Необходимо отметить, что региональные власти за рубежом активно под-
держивают развитие мелкого инновационного бизнеса. В США, например, в
каждом штате созданы комиссии, фонды, располагающие финансами для
решения региональных инновационных программ. Эти штатные программы



финансируются из бюджета штата, местных органов власти, крупными кор-
порациями и университетами, а также федеральным правительством.

В связи с экономической ситуацией в России, характеризующейся де-
фицитом определённых природных ресурсов, усилением диспропорций в
размещении трудовых ресурсов, основных производственных фондов, необ-
ходимостью осуществления крупномасштабного технического переоснаще-
ния производства, возрастает значимость регионального аспекта управления
инновационным развитием. Максимальное использование внутренних ресур-
сов регионов для решения различных экономических проблем путём созда-
ния и реализации в производство современных инновационных товаров явля-
ется актуальной задачей современного подхода к управлению инновацион-
но–инвестиционными процессами на региональном уровне.

В заключении можно прийти к выводу, что для успешной инновацион-
ной деятельности в масштабе страны необходимы государственное регули-
рование и поддержка действий всех её субъектов, а также интеграция всех
заинтересованных структур в реализации инноваций, привлечении инвести-
ций, создании благоприятных условий, способствующих инновационному
развитию и внедрению достижений науки и техники в экономику страны.

Бесспорно то, что основным фактором преодоления существующего
кризиса в агропромышленном комплексе и перехода на путь устойчивого
экономического развития в современных условиях должен стать научно–
технический прогресс, а государство должно регулировать и поддерживать
инновационное развитие в агропромышленном комплексе.
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В современных условиях тенденции развития перерабатывающего кла-
стера агропромышленного комплекса на уровне конкретного субъекта Феде-
рации являются взаимодополняющими методами исследования. Параллельно
со снижением цен на сельскохозяйственную продукцию продолжают расти



цены на продукцию сельскохозяйственного машиностроения, минеральные
удобрения, топливо и энергию. Традиционными факторами, влияющими на
сокращение производства сельскохозяйственной продукции оставались: мо-
нополизм заготовительных организаций и перерабатывающих предприятий,
дальнейшее ухудшение финансового состояния и материально-технического
обеспечения сельскохозяйственного производства, паритет цен на сельхоз-
продукцию и промышленную продукцию для сельского хозяйства, неразви-
тость (практическое отсутствие) сферы торгово-посреднических услуг. С це-
лью решения накопившихся экономических проблем в отрасли с учетом осо-
бенностей и условий РД необходимо провести дебюрократизацию системы
управления, разработку целостной концепции развития государственного
сектора в АПК, активную инвестиционную политику на предприятиях сель-
ского хозяйства не зависимо от форм собственности и др.

Для эффективного развития перерабатывающего кластера агропромыш-
ленного комплекса в экономике проблемных регионов используются дедук-
тивный и индуктивный методы. Суть последнего состоит в сборе и анализе
технико-экономической информации о состоянии агропромышленного ком-
плекса региона и обосновании выводов и предложений. Он идет от фактов к
теоретическим обобщениям. В свою очередь дедуктивный метод в экономи-
ческих исследованиях невозможен без серьезной теоретической базы, кото-
рая в дальнейшем проверяется фактами. При этом агропромышленный ком-
плекс можно рассматривать как интегрированное целое, в котором каждый
структурный элемент занимает строго определенное место.

Агропромышленный комплекс, как отрасль экономики региона, будучи
целостным, системным образованием, обладая свойством устойчивости, все-
гда стремится восстановить нарушенное равновесие, компенсируя возни-
кающие под влиянием внешних факторов изменения, что носит название го-
меостазиса. Отношения между предприятиями перерабатывающего кластера
агропромышленного комплекса, находящихся в равновесии в процессе раз-
вития, постоянно утрачивают это качество и переживают новое состояние,
называемое «кризис», а преодолевая его, приходят к новому равновесию, но
уже на другом уровне развития. Так через гомеостазис и тектологический
принцип подвижного равновесия можно прийти к управлению как объектив-
но или субъективно реализуемому воздействию на систему с целью перевода
ее из одного устойчивого состояния агропромышленного комплекса в другое.

Агропромышленный комплекс представляет собой и совокупность
взаимосвязанных подотраслей, структура который как внутренняя организа-
ция, представляет собой отражение их внутреннего содержания выявляется
как упорядоченность взаимосвязей их частей, что в конечном итоге позволя-
ет выразить ряд существенных сторон этих отношений как системы. «Струк-
тура системы, выражая ее сущность, проявляется в совокупности законов
данной области явлений» [4].

Исследование структуры агропромышленного комплекса региона явля-
ется важным этапом познания многообразия связей. Этот процесс необходи-
мо осуществлять с позиций системности и выявления внутриорганизацион-



ных отношений и взаимоотношений его с другими объектами, составляющи-
ми систему более высокого уровня. «В этой связи необходимо, с одной сто-
роны, рассматривать отдельные стороны (свойства) исследуемого объекта
лишь в их соотношении с объектом как целым, а с другой стороны, вскрыть
законы поведения – функционирования, а во многих случаях таких целост-
ных объектов» [2].

В условиях перехода к рыночной экономике важнейшее значение при-
обретает проблема разработки системы механизмов устойчивого развития
перерабатывающего кластера агропромышленного комплекса региона.

Таблица 1
Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2012 года

(гектаров)
в том числе: Справочно:Хозяйства

всех
категорий

сельскохозяйс
твенные

организации

хозяйства
населения

крестьянские
(фермерские)

хозяйства

хозяйства
всех

категорий
2011г.

2011г.
в % к
2010г

Вся посевная
площадь 268525 100201 153303 15021 275799 97,4
Зерновые и
зернобобовые
культуры 86215 40760 37917 7538 108899 79,2
    в том числе

озимые
зерновые
культуры 32894 18752 13055 1087 64754 50,8
яровые зерно-
вые и зернобо-
бовые культу-
ры 53321 22008 24862 6451 44145 120,8

Технические
культуры 9165 3099 5879 187 5419 169,1
   в том числе
 подсолнечник
на зерно 8279 3025 5067 187 4421 187,3
Картофель и
овощебахчевые
культуры 66271 2281 63528 462 64325 103,0
    в том числе
  картофель 21833 276 21492 65 20775 105,1
  овощи 38197 882 37178 137 35482 107,7
Кормовые
культуры 106874 54061 45979 6834 97156 110,0

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпро-
изводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, на-
селение) в I полугодии 2012 года оценивается в 12596,1 млн. рублей в дейст-
вующих ценах, темп роста составил 109% к соответствующему периоду 2011
года, против 102,1% в I полугодии 2011 года.

На рост объемов производства продукции сельского хозяйства в I полу-
годии 2012 года повлияло [3]:



v увеличение производства мяса по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года на 26,6%, из него:
Ø в сельскохозяйственных организациях - в 2,3 раза, в основном за

счет увеличения производства мяса птицы в 6,2 раза (рост объе-
мов наблюдается в Хасавюртовском и Карабудахкентском рай-
онах) и мяса крупного рогатого скота – на 37,9%;

Ø в крестьянско-фермерских хозяйствах – в 1,9 раза, в том числе за
счет роста производства мяса птицы в 31,3 раза и мяса крупного
рогатого скота – в 1,6 раза;

v увеличение производства молока по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года на 12,2%, из него:
Ø в сельскохозяйственных организациях – на 32,6%, в основном за

счет роста поголовья коров в 1,6 раза;
Ø в крестьянско-фермерских хозяйствах – в 2,3 раза, поголовье ко-

ров  возросло в 2,2 раза.
Производство яиц в I полугодии 2012 года сократилось на 15,1% по

сравнению с I полугодием 2011 года.
К 1 июля 2012г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех

категорий увеличилось на 9,4%, овец и коз - на 14,3%.
По итогам учета посевных площадей вся посевная площадь под урожай

2012 года сократилась на 2,6%, площади посевов зерновых и зернобобовых
культур - на 20,8%, овощей - увеличилась на 7,7%, картофеля - на 5,1% и
кормовых культур - на 10% (таблица 1) [3].

Таблица 2
Объем сельхозпроизводства

Наименование показателей I полугодие
2012г.

I полугодие
2012г.
в % к

I полугодию
2011г.

Справочно:
I полугодие
2011 г. в % к
I полугодию

2010г.
Валовая продукция сельского
хозяйства – всего, млн. рублей 12596,1 109,0 102,1

Растениеводство x x x
Животноводство 12596,1 109,0 102,1

Реализация продукции сельского
хозяйства, (сельхозпредприятия):

скот и птица в живом весе, тонн 11395 в 6,8 р. 40,4
молоко и молочные продукты, тонн 35439 126,1 166,8
яйца, тыс. штук 3120 29,7 47,2

Производство продукции животноводства
(хозяйства всех категорий), тыс. тонн

Скот и птица (в живом весе) 54,7 126,6 99,7
Молоко 369,2 112,2 102,7
Яйца, млн. штук 85,7 84,9 95,8

Поголовье скота (хозяйства
всех категорий), тыс. голов

КРС 1004,7 109,4 98,4
в том числе коровы 481,4 114,3 103,0

Овцы и козы 5872,0 114,3 103,2
Свиньи 2,4 133,1 159,7



Сокращение посевных площадей объясняется значительной гибелью
посевов озимых культур в результате сильных морозов в начале года. Общая
гибель составила 33,3 тыс. га против 1,6 тыс. га в 2011 году (таблица 2) [3].

Анализируя показатели сельхозпроизводства Республики Дагестана
можно предположить, что экономика нашего региона зависимости от конъ-
юнктуры на внешних рынках, уровня цен на сырьевые ресурсы. При этом для
проблемных регионов остаются нерешенными такие острые проблемы, как
несовершенная структура сельхозпроизводства. Продолжает оставаться низ-
кой инвестиционная активность, что сдерживает техническое и технологиче-
ское перевооружение предприятий перерабатывающего кластера агропро-
мышленного комплекса, а также обновление основных фондов, износ кото-
рых приближается к критическому уровню. Сравнительно большой удельный
вес убыточных предприятий, отсутствует надлежащая государственная под-
держка этого сектора экономики.

Необходимость разработки механизмов устойчивого развития агро-
промышленного комплекса особенно актуальна для такого сложного субъек-
та Российской Федерации, как Республики Дагестан. За последние два года
произошли серьёзные изменения во взаимоотношениях центра и регионов.

Проблемы устойчивого развития перерабатывающего кластера агро-
промышленного комплекса нашли достаточно полное отражение в работах
ученых-экономистов, а так же в официальных документах международных
организаций и правительств многих стран мира.

Эффективность экономики, как отдельного региона, так и страны в це-
лом, в значительной мере зависит от своевременного и объективного анализа
экономических, социальных, финансовых, производственно-технических по-
казателей развития агропромышленного комплекса.

Поскольку региональная экономика является экономикой открытого
типа, то есть основная часть материальных и финансовых ресурсов региона
формируется за счет обмена с другими регионами, и, наоборот, значительная
часть произведенных в регионе сельхозпродуктов и услуг потребляется нере-
зидентами и этот обмен трудно зарегистрировать, то удовлетворительной
сбалансированности показателей производства и использования на регио-
нальном уровне достигнуть, пока не удается.

Объективный и своевременный анализ позволит упредить, а в ряде
случаев устранить отрицательные последствия поспешных и необоснованных
решений в развитии перерабатывающего кластера агропромышленного ком-
плекса в экономике проблемных регионов.

Приведённые в таблицах 1 и 2 данные наглядно показывают, как изме-
нились основные показатели сельхозпроизводства Республики Дагестан в те-
чение анализируемого периода [3].

Выпуск сельхозпродукции представляет собой суммарную стоимость
товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности
предприятий агропромышленного комплекса в отчетном периоде.

Развитие перерабатывающего кластера агропромышленного комплекса
в специфических условиях проблемных регионов России не может саморегу-



лироваться. Только принятые Правительством России конкретные меры спо-
собствовали улучшению ситуации:

v по ликвидации спекуляций на финансовом рынке и изменение поли-
тики государства по отношению к сельхозпроизводителям;

v создание в сельском хозяйстве наряду с крупными корпоративными
структурами управления домашних приусадебных хозяйств;

v поддержка государством реализации федеральных и отраслевых це-
левых программ; меры по защите отечественных сельхозпроизводи-
телей, а также повышение спроса на отечественную сельхозпродук-
цию и другие позитивные меры.

В современных условиях необходимо предоставлять право республике:
v снижать за счет средств местных бюджетов предельные цены и та-

рифы на основные сельхозпродукты собственного производства, а
также изменять их ассортимент, определяемых постановлением;

v регулировать предельные размеры – торговых надбавок к свобод-
ным отпускным (оптовым) ценам на сельхозпродукцию в соответст-
вии с затратами на их транспортировку и реализацию; тарифы на
перевозки сельхозпродукции транспортом;

v обосновать систему критериев (показателей), определяющих поня-
тие устойчивого развития и установлена совокупность внутренних и
внешних факторов, обеспечивающих достижение устойчивого раз-
вития перерабатывающего кластера агропромышленного комплекса
региона;

v разработать методологические положения, принципы и содержание
концепции устойчивого развития перерабатывающего кластера аг-
ропромышленного комплекса региона;

v разработать методические основы и конкретные экономические,
производственно-технические, социальные и экологические меро-
приятия по реструктуризации агропромышленного комплекса ре-
гиона на ближайшую перспективу;

v сформировать методологические и практические основы механизма
управления инвестиционной деятельностью, определены приори-
тетные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе
региона;

v разработать механизмы и инструменты (развитие венчурного инве-
стирования, косвенное стимулирование, практика возвратного фи-
нансирования высокоэффективных прикладных разработок и др.)
активизации инновационной политики в системе перехода к устой-
чивому развитию агропромышленного комплекса Республики Даге-
стан;

v предложить проект концепции развития инновационно-
инвестиционного агропромышленного комплекса Республики Даге-
стан в современных условиях расширяющейся глобализации эконо-
мики с приоритетным направлением развития высокотехнических и
наукоемких производств;



v углубить содержание и уточнены меры государственного содейст-
вия, поддержки и регулирования в части стимулирования инвести-
ционной и инновационной деятельности и реструктуризации сель-
хозпроизводства применительно к условиям проблемного региона;

v установить формы и методы создания корпоративных структур
управления с учетом специфики республики и кооперативных свя-
зей с другими регионами страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО

СЕКТОРА АПК РЕГИОНА
В статье обосновывается необходимость формирования аграрных класте-
ров, как важной составляющей повышения эффективности использования
ресурсного потенциала аграрной сферы региона и перехода на инновацион-
ный путь развития. Аграрные кластеры позволят реализовать конкурент-
ные преимущества, объединив гибкость специализированных средних и ма-
лых производителей с устойчивостью крупных компаний, обеспечить дос-
туп сельскохозяйственных производителей к новым рынкам, предоставить
им возможность использования новых технологий и средств производства.

UMAVOV YU.D.

THE CLUSTER APPROACH TO THE RATIONAL USE OF THE
RESOURCE POTENTIAL OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE

AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION
The article substantiates the necessity of formation of agrarian clusters, as an im-
portant component of increasing the efficiency of use of the resource potential of
the agrarian sector of the region and the transition to the innovative way of devel-
opment. Agrarian clusters will help us to achieve a competitive advantage by com-
bining the flexibility of specialized medium-sized and small producers to the sus-
tainability of large companies, to ensure the access of agricultural producers to
new markets, and give them the opportunity to use new technologies and means of
production.
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В современных условиях эффективность использования ресурсного по-
тенциала сельского хозяйства во многом зависит от эффективности государ-
ственной поддержки отрасли. Однако уровень господдержки сельского хо-
зяйства в России в сравнении с развитыми странами один из самых низких.

Особое значение в настоящее время имеет разработка конструктивной
региональной политики в области развития сельскохозяйственного производ-
ства, что в полной мере отвечает нынешней тенденции регионализации эко-
номики и перемещения в субъекты Федерации ответственности за рост и раз-



витие хозяйствующих субъектов. В смешанной экономике, как показывает
зарубежный опыт, регионы планируют межрегиональные отношения, коор-
динируют деятельность отдельных предприятий, непосредственно реализуют
социально-экономическую политику государства [6].

В первую очередь, необходима адекватная политика государства в от-
ношении такого важнейшего элемента природно-ресурсного потенциала
сельского хозяйства как земля. Политика государства сегодня направлена на
переход от долевой к частной собственности на землю. Однако, как убеди-
тельно доказывает Г. Беспахотный, организация системы управления земель-
ными ресурсами в условиях частной собственности требует более высоких
транзакционных издержек, чем при государственной собственности на зем-
лю. [4]

На нынешнем этапе земельной реформы имеются возможности вернуть
значительную часть сельскохозяйственных земель в государственную собст-
венность путем выкупа неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

В этой связи законодателей следует переориентировать на разработку
механизмов передачи земель долевой собственности под контроль государ-
ства. В некоторых регионах уже встали на этот путь. При этом земля непла-
тежеспособных хозяйств передается на основе договоров аренды. Образова-
ние районных агропромышленных объединений с государственной поддерж-
кой позволило сельским товаропроизводителям обеспечить доступ к таким
рыночным институтам финансирования, как лизинг и кредит. В результате
начался рост производства сельскохозяйственной продукции, частные инве-
сторы стали проявлять заинтересованность к сотрудничеству с районными
агропромышленными объединениями (РАО).

Кроме того, необходимо упростить процедуру оформления прав на
землю в рамках закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения,
иначе неурегулированность отношений между агробизнесом и властью ряда
субъектов РФ может снизить потенциал их социально-экономического раз-
вития.

Развитие ресурсного потенциала сельского хозяйства ряда регионов
России обусловлено влиянием совокупности отношений, складывающихся в
процессе регионального воспроизводства на основе трудовых традиций этно-
са, его производственного опыта, культуры, менталитета, то есть развитием
этноэкономической составляющей региона.

В научной литературе сформировались два подхода к определению ка-
тегории «этноэкономика». Наиболее распространенным является трактовка
этноэкономики, предложенная А.Х. Тамбиевым, как традиционных видов
трудовой деятельности, развитых в соответствующих этнических сообщест-
вах и тесно связанных с традиционным образом жизни, хозяйственной ори-
ентацией, семейно-бытовым укладом населения на данной территории [16].
Этот подход нашел отражение в работах Ю.С. Колесникова, который пони-
мает под этноэкономикой «территориально-локализованный исторически
сложившийся на базе хозяйственного этноса сегмент экономики, характери-
зуемый господством традиционных, преимущественно аграрных форм хозяй-



ственной деятельности, натуральных и мелкотоварных форм производства с
доминированием ручного труда, неразвитостью обмена, замкнутостью домо-
хозяйств, использованием кустарных ремесел, надомного труда, «охотниче-
ства» [10].

Ю.С. Колесников выделяет следующие характерные черты этноэконо-
мики [9]:

v доминирование эмпирического хозяйственно-трудового опыта, пе-
редаваемого из поколения в поколение;

v неформальный характер обмена ресурсами и услугами;
v экстенсивный тип занятости с использованием сырьевой хозяйст-

венной инфраструктуры и преобладанием ручного труда;
v регулирование рынка труда преимущественно неформальными ин-

ститутами;
v низкая социальная и пространственная мобильность населения.
В соответствии с другим подходом выделяются две относительно са-

мостоятельные и в тоже время взаимообусловленные, взаимоувязанные в
единой экономической системе составляющие этноэкономики: традицион-
ная, связанная с наследованием этносом типов, форм и способов хозяйство-
вания, и новационная, обусловленная адаптационными способностями этно-
экономики в условиях ее включения в глобальные воспроизводственные
процессы [11, 19].

Данный подход позволяет определить этноэкономику как совокупность
отношений, складывающихся в процессе регионального воспроизводства на
основе трудовых традиций этноса, его производственного опыта, культуры,
менталитета в условиях их включения в глобальную экономику.

В последнее десятилетие аграрная составляющая этноэкономики обре-
ла импульс к расширенному воспроизводству.

О росте этноэкономической составляющей агросферы региона свиде-
тельствует обращение к традиционному аграрному укладу, ведению хозяйст-
ва в рамках отдельной крестьянской семьи.

По справедливому замечанию В.Н. Овчинникова, будучи наиболее ус-
тойчивым к различным внешним воздействиям вековым укладом хозяйст-
венной жизнедеятельности, этноэкономика (особенно ее аграрная компонен-
та) в кризисной фазе циклическо-волновой макродинамики выполнила роль
амортизационно-буферного, демферного устройства в механизме реформа-
ционных преобразований, смягчившего разрушающее воздействие кризисно-
деструктивных явлений [13]. Однако сохранение доминанты традиционной
составляющей этноэкономики в долгосрочной перспективе приводит к тому,
что высокая инерционность воспроизводственной структуры региона не по
зволяет своевременно реагировать на изменившиеся потребности общества.
В конечном итоге, экономический рост вырождается в застой.

Таким образом, этноэкономика играет двоякую роль в обеспечении ус-
тойчивого развития социально-экономической системы региона: с одной сто-
роны, обладает потенциалом антикризисной защиты; с другой – создает



инерцию социально-экономического развития, замедляет инновационное
время.

Попытки модернизации воспроизводственной структуры этнических
регионов без учета национальных особенностей в экономической жизни, ин-
тересов этноса приводят лишь к масштабным социально-экономическим из-
держкам. Неэффективность экономической политики, проводимой в целях
модернизации полиэтнических регионов, обусловлена недооценкой роли эт-
ноэкономики как сегмента национального хозяйства, обеспечивающего отно-
сительную экономическую устойчивость этносов [10].

Следует согласиться с Л. Абалкиным в том, что закономерности соци-
ально-экономического развития необходимо искать в объективно обуслов-
ленной генетической структуре факторов деятельности основных субъектов
общественно-хозяйственного процесса [1]. В такой структуре запечатлен
своеобразный генетический код процесса саморазвития хозяйственной сис-
темы, формируются импульсы ее устойчивого развития на основе преемст-
венности различных исторических форм общественно-хозяйственной жизни.

В связи с этим ключевой задачей развития ресурсного потенциала
сельского хозяйства России является переход от традиционной этноэкономи-
ки, связанной с наследованием этносом исторически сложившихся типов,
форм и способов хозяйствования, к новационной, обусловленной ее адапта-
ционными способностями; создание институциональных условий по модер-
низации этноэкономической компоненты и ее интеграции в региональный
воспроизводственный процесс.

Прежде всего, следует пересмотреть институциональные условия
функционирования личных подсобных хозяйств населения. Как отмечают
З.Исаев и Д. Гаджиев, более двух третей сельскохозяйственной продукции,
производимой в личных подсобных хозяйствах Республики Дагестан, при-
нимая товарную форму, реализуется на местных и региональных рынках рес-
публики и за ее пределами [8]. При этом закон «О личном подсобном хозяй-
стве населения» трактует действие граждан по производству, переработке и
реализации продукции в личном подсобном хозяйстве не как предпринима-
тельскую деятельность. Действительно, если продукция производится в лич-
ном подсобном хозяйстве с целью удовлетворения потребностей семьи, то
такая деятельность не является предпринимательством. Однако если личное
подсобное хозяйство ведется с целью насыщения местных или региональных
рынков сельскохозяйственной продукцией, то такая деятельность является
предпринимательской, т.е. инициативной деятельностью граждан в сфере
производства, торгового посредничества и оказания услуг с целью получения
прибыли. Продукция, производимая этими личными подсобными хозяйства-
ми и носящая товарный характер, должна, на наш взгляд, облагаться нало-
гом. Налогообложение доходов от реализации этой товарной продукции, с
одной стороны, расширит налогооблагаемую базу и обеспечит рост налого-
вых поступлений в бюджет; с другой, сформирует институциональную среду,
стимулирующую развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, и позволит
более эффективно использовать ресурсный потенциал, накопленный личны-



ми подсобными хозяйствами. Как справедливо отмечают Л.З. Гукежева и
Н.Х. Каирова, фермерство должно формироваться путем продуманного соз-
дания его из «симбиоза» коллективных сельскохозяйственных предприятий и
личных подворий граждан [5].

Императивы интеграции этноэкономической компоненты аграрной
сферы в региональный воспроизводственный процесс требуют формирова-
ния сетевой экономики путем создания вертикально интегрированных сис-
тем, реализующих полный воспроизводственный цикл, и развития функцио-
нально интегрированных структур в виде кластеров.

Рис. 1. Структура аграрного кластера
Теоретические подходы к  формированию кластеров представлены в

работах М. Портера, Л. Маркова, М. Ягольницера и других авторов [12, 14].
Обобщение основных положений этих работ позволило представить схема-
тично модель аграрного кластера (рис. 1), ядром которого выступают сель-
ское хозяйство и пищевая промышленность. Поставщиками специализиро-
ванных факторов производства, входящих в кластер являются:

v предприятия машиностроения, являющиеся поставщиками средств
производства;

v образовательные и научно-исследовательские учреждения, обеспе-
чивающие воспроизводство трудовых ресурсов, в том числе интел-
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лектуального капитала, сортового фонда, технологий, информации и
т.д.;

v специализированные финансовые учреждения, выступающие в ка-
честве инвесторов.

К отраслям, аффилированным с кластером, относятся:
v химическая промышленность;
v топливная промышленность и электроэнергетика;
v инфраструктурные отрасли: транспорт, связь, торговля и общест-

венное питание.
Приоритет формирования аграрного кластера обусловлен рядом при-

чин.
Во-первых, вклад отрасли в рост промышленного производства суще-

ственно превышает долю отрасли в инвестициях [2]. Это свидетельствует о
более эффективном использовании имеющихся основных фондов и рабочей
силы, т.е. о высокой совокупной производительности факторов производства.

Во-вторых, отрасль выпускает конечный продукт, имеющий перспек-
тивный спрос и возможность импортозамещения на региональном и россий-
ском рынках при условии его конкурентоспособности.

В-третьих, сельское хозяйство и пищевая промышленность являются
трудоемкими производствами, что важно, учитывая высокий уровень безра-
ботицы в сельских территориях регионов. Развитие кластера АПК позволит
создать рабочие места в сельской местности путем образования малых пред-
приятий.

В-четвертых, этот кластер обладает сравнительными конкурентными
преимуществами за счет более низких издержек по заработной плате, состав-
ляющих в этих отраслях главную статью затрат, и богатой сырьевой базы.

Массированные инвестиции в аграрный кластер, сопровождаемые ин-
вестиционными налоговыми кредитами, увеличением нормативов амортиза-
ционных платежей (в отрасли достаточно изношенное оборудование), оку-
пятся в короткие сроки. В результате они способны обеспечить расширение
инвестиционной активности в масштабах всей экономики региона:

v кластер будет приносить в региональные бюджеты достаточные до-
ходы для инвестирования других отраслей;

v предприятия кластера способны будут инвестировать средства по-
средством заказа машиностроению (технология), стекольной про-
мышленности (тара), химической промышленности (удобрения);

v для усиления эффекта от инвестиций в сельское хозяйство возмож-
ны госзаказы для отдельных предприятий, выпускающих для нее
продукцию (например, госзаказ стекольному заводу, машинострои-
тельным предприятиям). Если бюджеты регионов не имеют на эти
госзаказы возможности, то при предоставлении льготного кредита
участникам кластера может выдвигаться условие: они должны заку-
пать технологию, тару и т.д. у местных производителей.

Формирование аграрного кластера позволит охватывать весь техноло-
гический цикл (от добычи сырья до его переработки) и обеспечивать опреде-



ленный приток инвестиций в критически важные точки производства, т.е. в
этот процесс вовлекаются предприятия сельского хозяйства, которые в на-
стоящее время являются малоэффективными. Это увеличит интенсивность
производства, повысит его эффективность и конкурентоспособность за счет
сокращения издержек и в конечном итоге поднимет налогооблагаемую базу.
Основу аграрного кластера составляют альянсы, союзы, ассоциации, объеди-
нения предприятий-производителей и предприятий – поставщиков сырья.
Субъекты малого и среднего предпринимательства на основе субподряда
подключаются к обслуживанию технологических цепочек базовых предпри-
ятий. Для этого необходимо заинтересовать колхозы, фермерские хозяйства,
частных лиц, занимающихся сельским хозяйством и первичной обработкой
сырья, в сотрудничестве путем заключения долгосрочных договоров по по-
ставке сельскохозяйственного сырья и др.

Создание данных кластеров поможет решить такую центральную про-
блему пищевой промышленности, как недостаток сырья, что позволит в свою
очередь расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой продук-
ции, углубить комплексную переработку сырья и материалов, использовать
вторичные сырьевые ресурсы – отходы и побочные продукты, увеличить вы-
пуск фасованных и готовых к употреблению товаров. Все это в итоге позво-
лит снизить общие издержки производства, а полученный эффект равномер-
но распределить между всеми звеньями технологического процесса.

Инвестиционные возможности кластеров позволят построить храни-
лища с прогрессивными методами хранения сельскохозяйственной и конеч-
ной продовольственной продукции. Их строительство даст возможность со-
кратить вывоз сельскохозяйственного сырья и расширить ассортимент вы-
пускаемой продукции. Создание кластером собственной торговой сети в го-
родах и районах и дилерской сети по продаже собственных товаров за преде-
лами региона даст возможность устанавливать ценовой паритет на продук-
цию кластера.

Создание многоуровневой структуры производства в виде аграрных
кластеров с большой долей конкурирующих производителей позволит сти-
мулировать перелив материальных и трудовых ресурсов из сферы спекуля-
тивных операций в сферу реального производства.

Аграрные кластеры позволят реализовать конкурентные преимущества,
объединив гибкость специализированных средних и малых производителей с
устойчивостью крупных компаний, обеспечить доступ сельскохозяйственных
производителей к новым рынкам, предоставить им возможность использова-
ния новых технологий и средств производства.

По характеру основного ресурса, передаваемого между элементами
системы, региональные аграрные кластеры могут классифицироваться на
кластеры, основанные на торговле и основанные на знании. Первый тип
предполагает усиление возможностей для развития бизнеса либо за счет не-
посредственных торговых сделок, либо путем объединения ресурсов с целью
увеличения конкурентоспособности на внешних рынках. Торговые кластеры,
в свою очередь, могут подразделяться на горизонтальные и вертикальные.



Создание горизонтальных кластеров, в которых все участники действуют на
одном рынке конечной продукции, кооперируются и конкурируют в сфере
маркетинга и закупок, нам видится оправданным в регионально-
институциональных «полюсах роста», в то время как в аграрно-
институционально-дефицитных регионах с высокой долей этноэкономики
целесообразно создание вертикальных кластеров (гало-кластеров), в которых
крупные предприятия аграрного сектора привлекают мелких поставщиков
этноэкономического сектора, т.е. личные подсобные хозяйства.

В регионально-институциональных «полюсах роста» России перспек-
тивным направлением развития сельского хозяйства является создание аг-
рарных кластеров, основанных на знании. Здесь следует различать кластеры,
развивающиеся вокруг институтов производящих знания (аграрные универ-
ситеты, сельскохозяйственные научно-исследовательские институты, опыт-
ные станции), и кластеры, в которых доступ к новому знанию осуществляет-
ся посредством контактов между фирмами, поставщиками и потребителями.
В развитых странах высокопроизводительный аграрный комплекс представ-
ляет сектор народного хозяйства, тесно интегрированный со сферой образо-
вания, наукой. Он включает в себя исследовательские центры университетов,
промышленных корпораций, национальные государственные лаборатории,
всевозможные кооперативные организации, объединяющие ресурсы прави-
тельства, частного капитала и университетов вокруг решения главной задачи
– ускорения научно-технического прогресса и освоения инноваций в сель-
ском хозяйстве [15].

В качестве основного императива развития южно-российского аграр-
ного кластера выступает эффективность действия формальных и неформаль-
ных механизмов сведения воедино участников кластера. В условиях кластера
видоизменяются формы сетей, выходя за традиционные границы их иерархи-
ческих структур и превращаясь в решетки многочисленных перекрывающих-
ся и подвижных взаимосвязей между участниками кластера [14]. Однако ис-
следование аграрной сферы России показывает, что связи между сущест-
вующими в этой сфере фирмами и институтами развиты слабо.

Ключевым фактором, сдерживающим развитие аграрных кластеров в
регионах, является фрагментарность экономики России. Основой предлагае-
мой концептуальной модели развития сетевой структуры южно-российских
кластеров являются следующие составляющие:

v определение формы участия в развитии кластера федеральных, ре-
гиональных и муниципальных органов власти. В качестве таких
форм могут выступать: организация исследовательской работы в
местных вузах по разработке связанных с кластером технологий;
улучшение транспортной, коммуникационной и другой инфраструк-
туры; спонсирование форумов для сбора участников кластера; по-
ощрение направленных на интересы кластера усилий по привлече-
нию поставщиков и провайдеров из других регионов; организация
департамента, координирующего деятельность участников кластера;



v консолидация инвестиционных ресурсов его участников: формиро-
вание банка данных инвестиционных проектов и банка данных по-
тенциальных инвесторов, разработка схемы инвестиционного со-
трудничества участников кластера;

v создание системы маркетинга регионального продукта как системы
действий участников кластера, целью которой является совместное
продвижение продукта региона на национальный и мировой рынок;

v развитие отраслей новационной экономики, которые должны прони-
зывать кластеры, существенно повышая эффективность экономиче-
ской деятельности на уровне корпоративного управления, на уровне
рыночных взаимодействий, снижая трансакционные издержки и от-
крывая новые информационные возможности.

В развивающейся экономике инструментом, способствующим росту
кластеров, является создание особых экономических зон, которые формиру-
ют благоприятные условия для привлечения капиталов как отечественных,
так и зарубежных инвесторов в развитие региональных кластеров, способст-
вуя тем самым повышению устойчивости социально-экономической системы
региона. На наш взгляд, следует согласиться с А.Г. Зельднером относительно
того, что назрела необходимость в принятии решения о формировании осо-
бых аграрных зон по типу особых экономических [7]. Речь идет о специали-
зированных товарных зонах, обеспечивающих стабильное производство оп-
ределенного вида продовольствия, работающих на гарантированных госзака-
зах и пользующихся не только льготами, предоставляемыми экономическим
зонам, но и целевой бюджетной поддержкой.

Важной составляющей повышения эффективности использования ре-
сурсного потенциала аграрной сферы региона выступает переход на иннова-
ционный путь развития. По мнению И.Г. Ушачева, в основе устойчивого рос-
та аграрного сектора экономики должно лежать освоение научно-
технического прогресса и инноваций, которые позволят вести расширенное
воспроизводство и улучшить социальные условия жизни людей на селе [18].
Подтверждением этому выступает опыт, накопленный передовыми региона-
ми России.

Рост доли инновационной составляющей в структуре ресурсного по-
тенциала обеспечивает снижение себестоимости сельскохозяйственной про-
дукции.

Стимулирование технологической модернизации сельского хозяйства
должно осуществляться через финансовую поддержку самого слабого и за-
тратного звена, а именно на стадии подготовки и серийного производства но-
вых видов сельскохозяйственной техники. На наш взгляд, этому будет спо-
собствовать гарантированный заказ и субсидирование процентной ставки по
кредитам, полученным для постановки на производство новой техники. Сле-
дует поддержать позицию И.Ушаева, предлагающего осуществлять субсиди-
рование организациям-разработчикам техники как минимум 50% затрат на
проектирование и изготовление опытных образцов [18].



Для решения данной задачи в дополнение к Государственным про-
граммам развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном уровне
разработать и принять целевую программу «Повышение технологического и
технического потенциала сельского хозяйства региона».

Представляется также целесообразным придать статус региональных
целевых программ мерам, направленным на экономическое стимулирование
хозяйствующих субъектов, приобретающих семена высших репродукций,
новые машины и оборудование.

Важным институтом, формирующим инновационный потенциал аграр-
ной сферы России, должны выступать региональные информационно-
консультационные службы, оказывающие помощь сельскохозяйственным
товаропроизводителям в освоении инноваций. Информационно-
консультационная служба аграрной сферы должна служить инструментом
инновационной системы для разработки бизнес-планов и бизнес-проектов, а
также распространения информации об инновациях на местах [3]. Следует
отметить, что определенный опыт работы данных институтов имеется в рос-
сийских регионов.

В современных условиях улучшение положения сельского хозяйства
невозможно без обновления и интенсивного использования его материально-
технического потенциала, сосредоточиваемого, в первую очередь, в машин-
но-технологических станциях (МТС). Организация работы МТС направлена
на достижение двух основных целей: с одной стороны – оказание сельскохо-
зяйственным предприятиям многочисленных услуг, в первую очередь в по-
леводстве (вспашка, заготовка кормов, уборка урожая и т.д.) и животновод-
стве, а с другой – освоение прогрессивных технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур, т.е. развитие инновационного потенциала сель-
ского хозяйства региона.

Практика создания МТС может рассматриваться как существенный ре-
зерв повышения ресурсного потенциала ряда регионов России, обладающих
хорошим природно-ресурсным и трудовым потенциалом при практически
полностью разрушенной инженерно-технической сфере села.

Одним из направлений совершенствования системы технологического
обслуживания является расширение функциональных возможностей МТС от
выполнения отдельных энергоемких технологических операций до полного
завершения технологического цикла производства сельскохозяйственной
продукции. При расширении сети станций возможен уклон в сторону их спе-
циализации, как по технологиям возделывания отдельных культур, так и по
видам работ. Это позволит наиболее эффективно использовать материально-
технические, трудовые ресурсы, снизить стоимость работ и услуг, что спо-
собствует увеличению спроса на них со стороны сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.

Приоритетным направлением развития ресурсного потенциала аграр-
ной сферы регионов является рост производительности труда. Чем выше
производительность труда, тем рациональнее расходуются все остальные ре-



сурсы. Поскольку всякий овеществленный труд прежде является живым тру-
дом, то рост его производительности косвенно отражает снижение фондо- и
энергоемкости продукции.

Поэтому одним из главных механизмов развития ресурсного потенциа-
ла аграрных регионов должна стать мотивация труда. В большинстве регио-
нов России в сельском хозяйстве существует, по сути дела демпинговая цена
рабочей силы, что серьезно подрывает основы ее воспроизводства. В этой
связи необходимо, прежде всего, обеспечить поддержание платежеспособно-
го спроса работников отрасли на уровне воспроизводства минимума оплаты
труда, с тем, чтобы приостановить демографическое вырождение населения.

Одним из инструментов государственной регионального политики фе-
дерального центра, ориентированной на повышение качественных характе-
ристик трудового потенциала аграрной сферы регионов, должно стать внесе-
ние поправок в Бюджетный кодекс РФ с целью разбивки социально-
инфраструктурных расходов на городскую и сельскую местность, что обес-
печит рост качества общественных услуг в сельской «глубинке», превратив
проживание в сельской местности в привлекательный образ жизни, и, как
следствие, повысит качество трудовых ресурсов аграрной сферы.

Рассматривая приоритеты в региональной аграрной политике и меха-
низмы повышения эффективности использования ресурсного потенциала
сельского хозяйства, следует отметить, что формы государственной под-
держки не могут быть одинаковыми для регионально-институциональных
«полюсов роста» аграрной экономики России и для аграрно-
институционально-дефицитных регионов. Для первых необходим доступ на
региональные агропродовольственные рынки, вторые при любых объемах
внутренней государственной поддержки будут неконкурентоспособными.
Первая группа регионов нуждается в государственной поддержке, направ-
ленной на модернизацию технологического процесса и повышению конку-
рентоспособности своей продукции; вторая – в обеспечении социального
развития сельской местности, где сельское хозяйство – отрасль, обеспечи-
вающая трудовую занятость и соответствующий уровень жизни сельского
населения. Такой подход находится в русле концепции много функциональ-
ности сельского хозяйства. В соответствии с этой концепцией аграрное про-
изводство рассматривается как специфическая сфера жизнедеятельности со-
временного человека, в которой производство товаров важная, но не единст-
венная функция. Сельские районы следует рассматривать как сферы тради-
ционного уклада жизни.

Поэтому принципы хозяйствования в аграрно-институционально-
дефицитных регионах должны представлять определенную систему общест-
венного производства в виде решения конкретных экономических и социаль-
ных задач по воспроизводству основных видов ресурсов: в первую очередь
трудового, природно-ресурсного, материально-технического потенциала,
развитию рыночной инфраструктуры, а затем по формированию инноваци-
онного потенциала и созданию инвестиционных институтов для обеспечения
эффективного воспроизводственного процесса.



Особую важность для аграрно-институционально-дефицитных регио-
нов представляют инвестиционные субсидии и дотации на реализацию про-
грамм, связанных с жизнедеятельностью человека. К сожалению, на феде-
ральном и региональном уровнях этому не уделяется должного внимания.
Большинство программных проектов сводятся к развитию аграрного произ-
водства как типичной отрасли без учета ее особой роли в воспроизводствен-
ном процессе.

Литература
1. Абалкин Л.И. Эволюционная экономика в системе переосмысления базо-

вых основ обществоведения // Абалкин Л.И. Избранные труды: В 4 т. Т.
IV - М.: Экономика, 2000. С.251-261.

2. Аренд Р. Источники посткризисного экономического роста в России //
Вопросы экономики. 2005. №1. С. 35.

3. Баутин В.М. и др. Инновационная деятельность в сельскохозяйственном
консультировании региона. - М.: ФГНУ «Роспнформагротех», 2003.

4. Беспахотный Г. Новые механизмы приоритетного развития сельского хо-
зяйства // Экономист. 2008. №7. С.93.

5. Гукежева Л.З., Каирова Н.Х. Тенденции институциональных и экономиче-
ских преобразований в сельских поселениях Кабардино-Балкарии // Меж-
дународный сельскохозяйственный журнал. 2004. №2. С.33.

6. Дохолян С.В., Петросянц  В.З. Системный подход к формированию кон-
цепции развития агропродовольственного комплекса региона // Проблемы
развития АПК региона. – 2012.  №3, – С. 121-129

7. Зельднер А.Г. Устойчивое развитие аграрной сферы: состояние и приори-
теты // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий. 2006. №6. С. 16.

8. Исаев 3., Гаджиева Д. Личное подсобное хозяйство как уклад // Эконо-
мист. 2004. №12. С.85.

9. Колесников Ю.С. Многоукладность национального хозяйства этноэконо-
мики и процессы ее модернизации // Этноэкономика Юга России: концеп-
ции, параметры, механизмы (материалы всероссийской научной конфе-
ренции). - Домбай, 2005. С.37.

10.Колесников Ю.С. Этноэкономика в судьбах модернизации Юга России //
Экономический вестник Ростовского государственного университета.
2003. Т.1. №2.

11.Кочетов Э. Геоэкономический атлас мира (новейшая конфигурация гло-
бального пространства) // Общество и экономика. 1999. №7-8. С.187;

12.Марков Л.С., Ягольницер M.A. Мезоэкономические системы: проблемы
типологии // Регион: экономика и социология. 2008. №1. С. 18-43.

13.Овчинников В.Н. Циклический рост и этноэкономика в контексте модер-
низации // Этноэкономика в модернизационной парадигме развития на-
ционального хозяйства: ресурсы устойчивости и резервы адаптивности. -
Ростов-на-Дону, 2004. С. 11.



14.Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс»,
2005. С.291.

15.Савенко В. Освоение инноваций в ведущих странах мира и возможности
использования их опыта в России // Международный сельскохозяйствен-
ный журнал. 2007. №3. С. 11.

16.Тамбиев А.Х. Регион в системе национальной экономики: экономические
модели и механизмы регулирования: дисс. ... д-ра экон. наук. - Ростов
н/Д., 2000. С. 134.

17.Ушачев И.Г. Развитие агропродовольственного сектора: основные на-
правления и проблемы // Экономика сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий. 2006. №1. С.6-10.

18.Ушачев И.Г. Формирование системы управления инновационной деятель-
ностью в АПК // АПК: экономика и управление. 2005. №3. С.48.

19.Шандиров М.О. Этноэкономика в системе регионального воспроизводства
(на материалах Кабардино-Балкарской республики): дис. ... канд. экон. на-
ук. - Ростов н/Д, 2003.



МАГОМЕДОВА Н.Г.

МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

В настоящей работе представлена система управления бизнес-процессами
на предприятиях АПК, которая должна строиться в форме матричной мо-
дели, обеспечивающей взаимодействие между ключевыми бизнес-процессами
(исследование рынка; взаимоотношения с заказчиками и потребителями;
производство; обеспечение качества продукции; распределение), подсисте-
мами предприятия (взаимодействие с рынком потребителей; воспринимае-
мая ценность продукта; обеспечение ресурсами; обслуживание; взаимодей-
ствие с рынком поставщиков) и видами потребителей.

MAGOMEDOVA N.G.

THE MATRIX MODEL OF MANAGEMENT BUSINESS-PROCESSES IN
THE ENTERPRISES OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX

In this paper we present  a system of management of business-processes at the en-
terprises of the agroindustrial complex, which is to be built in the form of the ma-
trix model, which provides the interaction between the key business processes
(market research; relations with customers and consumers; production; ensuring
the quality of the products; distribution), subsystems of an enterprise (the interac-
tion with the market of consumers; the perceived value of the product; provision of
resources; maintenance; interaction with the market of suppliers and types of con-
sumers.

Ключевые слова: бизнес-процессы, оптимизация, агропромышленные пред-
приятия, функции, реинжениринг, операции, показатели, метод, эффектив-
ность, проектирование.

Keywords: business process optimization, agribusiness, functions, re-engineering,
operations, performance, technique, efficiency, design.

Задача любого предприятия АПК – предоставление потребителям оп-
ределенной ценности, что позволит получить максимально возможную при-
быль, обеспечить стабильное и ритмичное развитие, занятость населения. В
конкурентной экономике, когда потребители ведут себя все рациональнее и
сталкиваются с широким выбором продуктов, производственное предпри-
ятие может добиться настоящего успеха только за счет выбора, обеспечения
и продвижения высокой ценности для потребителей, создания для них целе-
вого предложения, а также благодаря точной оптимизации процесса предос-
тавления этой ценности.

Каждая организация должна создавать и предоставлять предложения
для четко определенных целевых рынков. В соответствии с этим современ-
ным подходом к управлению является рассмотрение деятельности организа-



ции как системы, основными элементами которой являются бизнес-
процессы.

Бизнес-процессы существуют внутри каждой организации, вне зависи-
мости от того, какой продукт или услугу она производит. Поэтому все про-
цессы должны выстраиваться в соответствии с целями организации.

Предприятия пищевой промышленности АПК имеют свою особен-
ность: выпускаемая ими продукция востребована всегда на рынке, т.к. удов-
летворяет в первую очередь физиологические потребности человека. Именно
к ней предъявляются самые жесткие требования по безопасности и другим
показателям, составляющим качество потребляемых человеком продуктов
питания. В то же время, пищевые продукты часто имеют очень короткий
жизненный цикл, т.к. многие потребители переходят на совершенно новые
продукты (низкокалорийные, обладающие диетическими свойствами, отли-
чительными вкусовыми качествами и т.д.).

На предприятиях пищевой промышленности АПК выполняется боль-
шое количество различных процессов, что создает определенные трудности
при их идентификации и описании. Общими чертами большинства пище-
вых производств являются:

v высокая степень непрерывности технологического процесса, обу-
словленная необходимостью быстрой и своевременной переработки
сырья, преобладанием в технологии биохимических процессов;

v тесная связь между отдельными составными частями технологиче-
ского процесса;

v невозможность или ограниченные возможности создания промежу-
точных запасов незавершенного производства;

v четкое и сравнительно небольшое разбиение процесса по стадиям,
работам и операциям;

v сырье и готовая продукция имеют ограниченный срок годности,
иногда с точностью до часа;

v учет готовой продукции по партиям, поддержка классификации
продукции рядом дополнительных признаков.

Наряду с общими элементами, бизнес-процессы функционирования
предприятий пищевой промышленности АПК имеют свои особенности. Биз-
нес-процессы закупок, хранения и реализации, осуществляемые на производ-
ственных предприятиях, в целом соответствуют бизнес-процессам других
производственных предприятий. Отличительными особенностями являют-
ся:

v зависимость от сырья, которое является сельскохозяйственной про-
дукцией (на качество и объемы влияют климатические условия, аг-
ротехнические приемы, условия содержания животных);

v сырье и готовая продукция, как правило, имеют ограниченный срок
годности;

v ежедневное планирование выпуска продукции проводится в строгом
соответствии с потребностями рынка, выполняется ежедневный
расчет потребности в сырье и материалах;



v проводится плановая и фактическая калькуляция себестоимости
производства единицы продукции каждого вида, с учетом вспомога-
тельных производств;

v номенклатура изделий отрасли очень велика и разнообразна, а ре-
цептура очень изменчива;

v низкий процент незавершенного производства.
Предприятия пищевой промышленности АПК должны создавать еди-

ную систему менеджмента, направленную на решение задач в области по-
вышения эффективности управления производством и повышения качества
выпускаемой продукции в соответствии с требованиями рынка. Ключевыми
факторами успеха предприятий пищевой промышленности АПК, как отме-
чают В. В. Кудрявцев и А.А. Сидоряк, являются:

v концентрация усилий менеджмента на повышение качества уже
имеющегося ассортимента выпускаемой продукции;

v приоритетность инвестирования в обновление технологических ли-
ний и комплексов, закупка новейших технологий производства, по-
зволяющих увеличивать прибыль в пределах заданной рынком цены
и добиваться конкурентоспособного качества продукции по миро-
вым стандартам;

v направленность на определенные сегменты рынка, переход от пас-
сивной позиции ожидания к активному поиску потребительской
ниши, изменения структуры платежеспособного спроса в свою
пользу;

v развитие деятельности, связанной с организацией продаж (предпри-
ятия, имеющие свои магазины и развитые дилерские сети, имеют и
прогнозируют рост продаж намного выше, чем предприятия, замк-
нутые только на производственном процессе);

v конструирование и контроль технологической цепочки «поставщик
– производитель – потребитель» путем распространения эффектив-
ных ценовой, маркетинговой и ассортиментной политик, передачи
партнерам собственных управленческих технологий, их кредитова-
ние и инвестирование;

v создание собственной сырьевой базы с помощью присоединения
предприятий по производству основного сырья (мяса, солода, зерна
и т.д.), включения в состав компании сельскохозяйственных подраз-
делений, налаживания устойчивых связей с сельскохозяйственными
производителями;

v переход от затратного метода ценообразования к ценностному на
основе позиционирования товара и факторного анализа покупатель-
ских предпочтений, когда изучая эластичность спроса и емкость
рынка, компания постоянно корректирует объемы выпуска и цены,
добиваясь оптимального соотношения затрат и прибыли. [16, с. 43]

Несмотря на то, что каждое предприятие представляет собой уникаль-
ную бизнес-систему, многие консультанты и специалисты в области серти-
фикации систем менеджмента качества предлагают общую схему типичных



бизнес-процессов предприятий пищевой промышленности АПК, представ-
ленную на рисунке 1. Данная модель построена на жизненном цикле продук-
ции и является общей для всех предприятий, независимо от их отраслевой
принадлежности. Она не учитывает особенности предприятий пищевой про-
мышленности АПК. [1-7, 9-15, 17-20, 22, 29]

Рис. 1. Существующее выделение бизнес-процессов
Особенности предприятий пищевой промышленности АПК, обуслов-

ленные спецификой перерабатываемого сырья, получаемого готового про-
дукта, используемой материально-технической базы, технологии производ-
ства и другие, определяют наиболее критичные области регулирования биз-
нес-процессов, аналогичные другим предприятиям:

v анализ рынка и потребностей потребителя;
v разработка концепции и стратегии бизнеса;
v производство и его обеспечение ресурсами;
v хранение готовой продукции;
v организация сбыта продукции.
Между тем, определяющей цепочкой основных бизнес-процессов для

предприятий пищевой промышленности АПК, работающих с конечными по-
требителями (группа А) и потребителями, включающими продукцию в свой
бизнес-процесс (подгруппы Б.1 и Б.2), является следующая цепочка, которая
построена на этапах жизненного цикла продукции. Такая цепочка представ-
лена на рисунке 2:

Рис. 2. Цепочка основных бизнес-процессов для предприятий, рабо-
тающих с потребителями группы А, подгруппы Б.1 и подгруппы Б.2

Основных стадий жизненного цикла пищевых продуктов в предлагае-
мой модели насчитывается шесть:

v исследование рынка – выявление потребностей потребителей;
v разработка и модификация – придание уже существующим продук-

там новых качеств, новых свойств, соответствующих требованиям
потребителей или разработка абсолютно новых еще неизвестных
рынку товаров;

v внедрение – определение возможностей выпуска продукции; разра-
ботка производственной программы; поиск и выбор поставщиков;
установление с ними хозяйственных связей;

v производство – физическое создание продукта;
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v продвижение на рынок – информирование рынка потребителей о его
появлении, изменении потребительских свойств;

v распределение (отгрузка покупателю и продажа) – доставка товаров
в торговую сеть.

Эти шесть основные стадии жизненного цикла формируют шесть ос-
новных сквозных процесса, проистекающих на предприятии пищевой про-
мышленности АПК, работающего с конечным потребителем (группа А) или
потребителями подгруппы Б.1 (дилеры, дистрибьюторы, промышленные и
торговые агенты) и подгруппы Б.2 (промышленные предприятия, предпри-
ятия сферы услуг).

Вспомогательные и управленческие процессы, на предприятиях этого
типа, обеспечивают эффективную реализацию основных процессов, форми-
руя инфраструктуру предприятия (управление финансами; управление пер-
соналом; доставка и хранение сырья и вспомогательных материалов; обеспе-
чение работоспособности технологического оборудования; управление каче-
ством продукции, включая контроль соблюдения технологического процесса
и контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции; метрологическое
обеспечение производства).

Для предприятий, работающих с потребителями подгруппы Б.З (заказ-
чики или предприятия-партнеры) определяющей цепочкой основных бизнес-
процессов будет цепочка, представленная на рисунке 3:

Рис. 3. Цепочка основных бизнес-процессов для предприятий, рабо-
тающих с потребителями подгруппы Б.З (заказчики или предприятия-
партнеры)

Основных бизнес-процессов в предлагаемой модели выделено также
шесть:

v исследование рынка – выявление заказчиков (предприятий-
партнеров) и их потребностей;

v отношения с заказчиками (предприятиями-партнерами) – изучение
представленной ими документации, заключение договоров на про-
изводство готовой продукции и ее поставку, возможности использо-
вания имеющегося или предлагаемых заказчиками сырья и вспомо-
гательных материалов;

v обеспечение качества ресурсов – доставка и сохранность матери-
альных сырьевых и вспомогательных ресурсов; обеспечение квали-
фицированным персоналом (найм, отбор, прием персонала, его де-
ловая оценка, профориентация и адаптация, обучение, карьерный
рост, мотивация и организация труда);

v изготовление продукции – физическое создание продукта;
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v контроль качества продукции – обеспечение соответствия выпу-
щенной продукции требованиям, установленным заказчиком;

v распределение – доставка произведенной продукции на склады за-
казчика (предприятия-партнера) или в торговую сеть, предложен-
ную им.

Управленческие и вспомогательные процессы, которые обеспечивают
эффективную реализацию основных бизнес-процессов и формируют инфра-
структуру предприятия, будут следующими:

v управление финансами;
v управление персоналом;
v управление качеством продукции и технологического процесса;
v доставка и хранение сырья и вспомогательных материалов;
v обеспечение сохранности материальных ресурсов;
v обеспечение работоспособности технологического оборудования;
v метрологическое обеспечение производства.
При этом в предложенных на рисунках 2 и 3 моделях основных бизнес-

процессов выделены цветом общие процессы для предприятий, работающих
с потребителями разных групп и подгрупп.

В современных условиях многие предприятия пищевой промышленно-
сти АПК работают не только с потребителями группы А и подгрупп Б.1 и
Б.2, но и одновременно оказывают услуги по производству продукции по за-
казам предприятий-потребителей подгруппы Б.З, так называемым заказчикам
(предприятиями-партнерами), которые имеют собственную сбытовую сеть.

Поэтому для предприятий пищевой промышленности АПК важно
идентифицировать ключевые бизнес-процессы, которые позволят выстроить
единую систему менеджмента, нацеленную на создание ценности для конеч-
ных потребителей разных групп и подгрупп. Ключевые процессы - это такие
процессы, отсутствие управления и контроля над которыми может привести
к недостижению поставленной цели и задач организации в части обеспечения
удовлетворенности потребителей и качества выпускаемой пищевой продук-
ции.

Это – пять ключевых бизнес-процессов, охватывающих всю цепочку
создания добавленной ценности для потребителей разных групп (А, Б. 1, Б.2
и Б.З), которые в дальнейшем можно детализировать в соответствии с целями
и размерами предприятия. Данная цепочка включает следующие процессы:

v исследование рынка;
v установление взаимоотношений с заказчиками и потребителями;
v производство продукта;
v обеспечение качества продукции;
v распределение.
Схема предложенных ключевых бизнес-процессов представлена на ри-

сунке 4.
Представленные ключевые бизнес-процессы – это приоритетные про-

цессы текущей деятельности организации, результатом которых является
производство выходов, востребованных внешним клиентом (заказчиком или



потребителем). Затем могут быть выделены вспомогательные процессы, ко-
торые обеспечивают существование первичных (ключевых) процессов.

Рис. 4. Схема ключевых бизнес-процессов предприятий пищевой про-
мышленности АПК

Ключевые бизнес-процессы дают возможность провести их дальней-
шее деление в зависимости от видов основных потребителей, определить
входы и выходы каждого процесса, необходимые ресурсы и управляющее
воздействие на них, разработать целевые показатели для каждого конкретно-
го процесса.

Дальнейшая детализация процессов может быть представлена в виде
древовидной диаграммы, демонстрирующей путь достижения целей. Пред-
ставленные ключевые бизнес-процессы с помощью древовидной диаграммы
могут быть описаны с достаточной глубиной, охватывая при этом все необ-
ходимые отделы, так как многие цели достигаются благодаря разрешению
проблем, возникающих при передаче работы из отдела в отдел. Использова-
ние древовидной диаграммы позволит установить взаимосвязь совокупности
процессов с результатами деятельности предприятия, разработать показатели
оценки эффективности их функционирования и управления ими.

Рис. 5. Виды бизнес-процесса «Исследование рынка» в зависимости от
текущих целей деятельности

Так процесс «Исследование рынка» включает в себя все виды деятель-
ности, направленные на сбор рыночной информации и распространение ее
внутри предприятия и последующие действия. Данный процесс можно раз-
делить на три подпроцесса, как это представлено на рисунке 5:

v исследование рынка конечных потребителей, выявление их потреб-
ностей, желаний по качеству продукта, его потребительской ценно-
стью, необходимым объемом производства;

v исследование рынка заказчиков с целью получения информации о
необходимости оказания услуг по производству конечного продук-
та;

v исследование рынка поставщиков для выявления имеющихся и аль-
тернативных сырьевых ресурсов, вспомогательных материалов.
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Входом этих подпроцессов будет информация о рынке потребителей,
их ожиданиях и потребностях, емкости рынка; выходом – информация о не-
обходимости и возможности производства продукта в соответствии с жела-
ниями потребителей, разработка программы производства.

Процесс «Взаимоотношения с заказчиками и потребителями»
включает все виды деятельности, направленные на углубление знаний о за-
казчиках (предприятиях-партнерах) и покупателях, развитие взаимоотноше-
ний с ними и разработку предложений для индивидуальных заказчиков. Он
делится на следующие виды:

v развитие ценности продукта, то есть создание нормативной и техно-
логической документации на новый или модифицированный про-
дукт, или развитие ценности предлагаемой услуги производства;

v информирование потребителей о появлении нового продукта, обла-
дающего новой потребительной стоимостью (ценностью) или ин-
формирование заказчиков при модернизации технологического обо-
рудования и т.п.;

v установление договорных связей с поставщиками, потребителями,
заказчиками.

Виды подпроцессов, на которые делится процесс «Взаимоотношения с
заказчиками и потребителями» представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Виды бизнес-процесса «Взаимоотношения с заказчиками и по-
требителями»

Входом в данный процесс будет информация о необходимости и воз-
можности производства продукта в соответствии с желаниями потребителей,
разработка программы производства; выходом – либо создание необходимой
документации, либо информация о новом продукте или возможности оказа-
ния услуги производства на новом оборудовании, имеющем более высокие
характеристики, либо заключение договоров с потребителями разных под-
групп.

Процесс «Производство» является процессом по физическому созда-
нию продукции. Данный процесс независимо от текущих целей деятельно-
сти, можно разделить на следующие подпроцессы, представленные на рисун-
ке 7:
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v доставка и хранение материальных ресурсов, обеспечение трудовы-
ми ресурсами, контроль качества сырьевых и вспомогательных ма-
териалов, обеспечение условий для сохранения качества сырья и ма-
териалов;

v производственный процесс, т.е. физический процесс создания само-
го продукта с заданными свойствами, включающий метрологиче-
ское обеспечение производства, обслуживание и обеспечение рабо-
тоспособности технологического и обслуживающего оборудования;

v отпуск и хранение на складе готовой продукции.

Рис. 7. Деление бизнес-процесса «Производство»
Входом каждого из подпроцессов является конкретный продукт (сырье,

основные и вспомогательные материалы, сам конечный продукт, требования
к работоспособности основного и вспомогательного оборудования), который
будет востребован следующим внутренним процессом, т.е. будет служить
входом в другой процесс.

Рис. 8. Виды подпроцессов бизнес-процесса «Обеспечение качества
продукта»

Процесс «Обеспечение качества продукции» – это процесс, основной
целью которого является контроль соответствия созданной ценности требо-
ваниям, установленным потребителем или заказчиком (предприятием-
партнером). Входом в данный процесс будет информация о предъявляемых
заказчиками и потребителями требованиях к продукту, который проверяется
в производственной лаборатории на соответствие этим требованиям. Причем
проверка соответствия проводится не только на показатели, установленные в
договоре, технической документации, но и на те показатели, которые состав-
ляют потребительскую ценность для всего общества в целом (показатели
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безопасности, удобства пользования и др.). В зависимости от вида потреби-
телей, данный процесс представлен следующими подпроцессами, в соответ-
ствии с рисунком 8:

v контроль качества готовой продукции;
v отпуск готовой продукции на склад изготовителя и обеспечение ус-

ловий хранения в целях сохранения ее ценности.
Процесс «Распределение» включает все виды деятельности, направ-

ленные на прием и обработку заказов, своевременную поставку готовой про-
дукции и прием платежей. Он также делится в зависимости от вида потреби-
телей на следующие подпроцессы, представленные на рисунке 9:

v отгрузка заказчику (предприятию-партнеру) в соответствии с за-
ключенными контрактами;

v отгрузка товаров в торговую сеть, т.е. доставка на оптовые или роз-
ничные торговые предприятия.

Рис. 9.  Виды подпроцессов бизнес-процесса «Распределение»
Представленная на рисунке 5 модель ключевых бизнес-процессов оп-

ределяет пути их идентификации при создании ценности конечных результа-
тов деятельности предприятий пищевой промышленности АПК для потреби-
телей, действующих на разных рынках. Сформулированная М. Портером
концепция создания ценности бизнесом находит отражение в представленной
модели. Идентифицированные ключевые бизнес-процессы ориентированы на
создание ценности для конечного потребителя, посредника или заказчика
(предприятия-партнера).

Цепочки сквозных (декомпозиционных) бизнес-процессов выстраива-
ются таким образом, чтобы в ходе создания ценности в каждом ее звене
обеспечивался минимум издержек и выявлялись резервы повышения эффек-
тивности деятельности, выделялись владельцы бизнес-процессов. Данная
схема ключевых бизнес-процессов позволяет представить систему управле-
ния организацией (предприятием) в виде циклической модели, позволяющей:

v описать объекты управления (ключевые бизнес-процессы), выде-
лить параметры контроля за их эффективностью и результативно-
стью;

v составить описание регламентов бизнес-процессов управления от-
носительно выделенных владельцев сквозных бизнес-процессов;

v создать контуры управления на каждом уровне ответственности;
v определить ресурсы, необходимые для выполнения каждого из про-

цессов.

Распределение

Отгрузка заказчику
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Система взаимосвязанных процессов, образующих замкнутый цикл
управления организацией (предприятием), представлена на рисунке 10.

Рис. 10. Схема управления бизнес-процессами организации (предпри-
ятия)

Эта цепь позволяет предприятию избежать аварийных ситуаций, при-
нятие скоропалительных, часто необоснованных решений, содержащих мас-
су внутренних противоречий, избыточных или нефункциональных связей.

Для того чтобы провести усовершенствование основных бизнес-
процессов пищевых предприятий АПК, работающих на разных рынках, не-
обходимо выполнить их оптимизацию за счет учета взаимовлияния реали-
зуемых функций по управлению производством. Управление предприятием
заключается в разработке целей его деятельности, доведении этих целей до
исполнителей и контроле по их достижению.

В представленной схеме управления бизнес-процессами выделяется
два контура управления предприятием:

v первый контур: руководитель предприятия – руководитель бизнес-
процесса;

v второй контур: руководитель бизнес-процесса – исполнители биз-
нес-процесса.
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Выделение этих контуров управления позволяет распределить ответст-
венность менеджмента предприятия за функционирование бизнес-процессов
и достижение конечных целей деятельности.

Для того чтобы довести функции выделенных бизнес-процессов пред-
приятия до конкретного исполнителя, можно использовать матричную мо-
дель системы управления бизнес-процессами, в которой каждый из бизнес-
процессов может быть прописан с максимальной глубиной в соответствии с
правилом, выдвинутым М. Хаммером и Д. Чампи: «Одна функция (работа) -
один человек (должностное лицо)». [ 2 7 , с. 48; 30, с. 45]

Матричная модель системы управления бизнес-процессами формиру-
ется как пересечение процессов и подсистем. Пересечение процессов и под-
систем дает задачи, необходимые для выполнения производственным пред-
приятием при оказании услуги производства (заказчик) или при выпуске го-
товой продукции, поступающей конечному потребителю или в оптовую тор-
говую сеть (дилеры, дистрибьюторы), а также промышленным предприятиям
и предприятиям сферы услуг, которые используют продукцию для выпуска
собственной продукции или оказания услуг. Определенные таким образом
задачи увязываются в единую систему. [23-26, 28]

Наличие точных и реальных регламентов бизнес-процессов позволит
при необходимости подключить к деятельности предприятия новых специа-
листов.

Указанные выше ключевые бизнес-процессы предприятий пищевой
промышленности АПК взаимодействуют с подсистемами по следующим
признакам:

v подсистема, осуществляющая взаимодействие с рынком потребите-
лей, т.е. с макросредой предприятия (рынком потребителей);

v подсистема формирования ценности – понятие, являющееся основ-
ным в современном менеджменте. Суть понятия «ценность» отра-
жает утверждение, что потребитель, приобретая продукт или услугу
по производству потребительского товара, оплачивает не собствен-
но продукт или услугу, а сумму необходимых ему потребительских
качеств – ценность, присущую этому продукту. При этом ценность
может быть сформулирована для любого продукта или услуги,
имеющих рыночный спрос. Таким образом, потребитель приобрета-
ет не продукт питания, а свойственную ему некую ценность, вос-
принимаемую на личностном, технологическом или социокультур-
ном уровне.

К ценностям продукции предприятия следует, в рамках данного
подхода, отнести, например, пищевую и энергетическую ценность про-
дукта, его упаковку, условия доставки и т.д., то есть то, что имеет зна-
чение для конечного потребителя или ценность технологического про-
цесса, обеспечение предприятия квалифицированным кадрами, что по-
зволяет выпускать продукцию, отвечающую всем требованиям совре-
менных потребителей;



v подсистема обеспечения необходимыми ресурсами. Основными
видами ресурсов, которые необходимы для функционирования
предприятий пищевой промышленности АПК, являются:
Ø сырьевые (материальные) – это сырье, основные и вспомогатель-

ные материалы, энергоресурсы, вода, тепло, холод и др.;
Ø трудовые – квалифицированный управленческий, основной и

вспомогательный персонал;
Ø финансовые – средства, необходимые для функционирования

бизнес-процессов и обеспечения социальной и финансовой удов-
летворенности персонала и владельцев предприятия, включаю-
щие прибыль от основной деятельности, от реализации имущест-
ва, целевые поступления, устойчивые пассивы, паевые и иные
взносы трудового коллектива, продажа собственных ценных бу-
маг, страховые возмещения, кредиты, дивиденды и проценты по
ценным бумагам других эмитентов, бюджетные субсидии и др.;

Ø технологические – необходимое технологическое оборудование,
технологическая документация;

Ø информационные – получение и сбор информации о . потребно-
стях потребителей и заказчиков;

Ø временные – точность выполнения договорных условий, соблю-
дение поставок сырьевых и материальных ресурсов.
Таким образом, данная подсистема отвечает не только за физиче-

ский состав продукта, но и за обеспечение предприятия-изготовителя
квалифицированным персоналом, необходимым оборудованием, ин-
формацией, финансами;
v подсистема обслуживания ресурсов, обеспечивающая бесперебой-

ное снабжение и поддержание требуемых количества и качества ре-
сурсов; обеспечение соблюдения технологических процессов и го-
товой продукции установленным требованиям; обслуживания заказ-
чиков;

v подсистема взаимодействия с рынком поставщиков, т.е. с макросре-
дой предприятия (рынком поставщиков).

Предлагаемая матричная модель системы управления бизнес-
процессами для предприятий пищевой промышленности АПК представлена
на рисунке 11. Данная матричная модель позволяет:

v осуществлять целевое управление предприятием, определить цели и
задачи каждого структурного подразделения;

v определить ключевые показатели эффективности бизнес-процессов;
v оценить эффективность системы управления предприятием;
v оценить достижение поставленных целей;
v установить внутри предприятия экономические отношения на осно-

ве сочетания принципов бюджетирования и самоокупаемости всех
основных, управленческих и обеспечивающих бизнес-процессов.

Формирование и определение деятельности на уровне подразделений
происходит путем наложения стратегических целей предприятия и объемов



затрат на выпуск продукции на полученную матрицу задач, в рамках чего
придаются приоритеты тем или иным направлениям деятельности, компе-
тенциям и результатам работы.

Бизнес-процессыВид
потребителя Исследование

рынка
Взаимоотношения

с заказчиками и
потребителями

Производство Обеспечение
качества про-
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зирование
потребности)

Создание по-
требностей в
продукте (ин-
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рынка)

Заказ
продукта

Отгрузка и
сопровожде-
ние продукта
в торговую

сеть

Подсистема
«Взаимодействие
с рынком потре-

бителя»

Заказчик
(предприятие

- клиент)

Определение
потребностей в

услуге

Создание
потребности в

услуге

Установление
требований

к услуге

Заказ услуги Отгрузка
 продукта
заказчику

Потребитель Разработка ин-
фраструктуры

Нового
продукта

Развитие
ценности в

 новом продукте
(создание НД и

ТД)

Создание
ценности
продукта

(технологическ-
ий процесс)

Отгрузка и
сопровожде-
ние ценности

в
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Подсистема «Вос-
принимаемая
ценность про-

дукта»

Заказчик
(предприятие

- клиент)

Изучение требо-
ваний к услуге

Соблюдение тре-
бований, установ-
ленных в догово-

ре

Создание
ценности

услуги

Контроль
качества го-
товой про-

дукции Отгрузка и
сопровожде-
ние ценности

заказчику
Потребитель Определение

доступных сырь-
евых ресурсов

Определение
количества

доступных сырье-
вых

ресурсов
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качества
сырьевых
ресурсов

Обеспечение
ресурсами

продаж (обо-
рудование,
рекламные
материалы)

Подсистема
«Обеспечение

ресурсами»

Заказчик
(предприятие

- клиент)

Определение
доступных

технологическиx
ресурсов

Доставка
сырьевых
ресурсов

Отпуск сырье-
вых ресурсов в
производство Повышение

квалифика-
ции персона-
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Логистика

Потребитель Развитие доступ-
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Подсистема
«Обслуживание»
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заключенных
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фицированный

персонал)

Контроль
соблюдения
технологиче-

ского
процесса

Обеспечение
доставки то-

вара заказчику

Потребитель Заключение до-
говоров на по-

ставку
ресурсов

Закат доступных
сырьевых и тех-
нологических

ресурсов, свое-
временная оплата
сырьевых ресур-

сов

Доставка
доступных
сырьевых и

технологических
ресурсов

Обеспечение
качества
ресурсов

Обеспечение
плана поста-

вок

Подсистема
«Взаимодействие с
рынком поставщи-

ков»

Заказчик
(предприятие

- клиент)

Заключение до-
говоров на необ-
ходимые техно-
логические ре-

сурсы

Заключение дого-
воров на оказание

услуги

Получение
сырьевых
ресурсов

Обеспечение
сохранности

сырьевых
ресурсов

Логистика

Рис. 11. Матричная модель системы управления бизнес-процессами ор-
ганизации (предприятия пищевой промышленности АПК)



При распределении целей между производственными подразделениями
и в зависимости от стратегии развития предприятия для каждого из подраз-
делений выстраивается свой набор шагов, каждый из которых представляет
некоторую последовательность действий.

В матричной модели учтены особенности жизненного цикла пищевой
продукции, особенности жизненного цикла ресурсов, планирования работ,
особенности работы с различными видами потребителей. Вопросы админи-
стрирования решаются путем композиции подразделений по процессному,
функциональному или матричному принципу.

Таким образом, система управления бизнес-процессами организации
должна строиться в форме матричной модели, обеспечивающей взаимодей-
ствие между ключевыми бизнес-процессами (исследование рынка; взаимоот-
ношения с заказчиками и потребителями; производство; обеспечение качест-
ва продукции; распределение), подсистемами предприятия (взаимодействие с
рынком потребителей; воспринимаемая ценность продукта; обеспечение ре-
сурсами; обслуживание; взаимодействие с рынком поставщиков) и видами
потребителей.
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ШАЙДАЕВА Д.А.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящей статье представлена блок-схема системы управления состоя-
нием и использованием экономического потенциала агропромышленного
предприятия; показано, что система управления экономическим потенциа-
лом агропромышленного предприятия включает в себя управленческую дея-
тельность, направленную на его поддержание, использование. Обоснована
целесообразность формирования на предприятиях структурного подразде-
ления – центр управления экономическим развитием предприятия, выпол-
няющего функции по сбору и обработке информации о состоянии и исполь-
зовании экономического потенциала предприятия и разработке соответст-
вующих плановых показателей.

SHAYDAEVA D.A.

SYSTEM OF STATE AND ECONOMIC POTENTIAL USE OF AGRICUL-
TURAL ENTERPRISE

In this paper, a block diagram of the control system of states and the use of the
economic potential of agro-industrial enterprises, to show that the control system
economic potential of agriculture enterprise includes management activities to
maintain it, use. The expediency of forming at the enterprises of the structural unit
- the center of economic development management company, performed-violating
functions of collecting and processing information on the status and use of the
economic potential of the company and the development of appropriate targets.

Ключевые слова: система управления, экономический потенциал, агропро-
мышленное предприятие, управленческая деятельность,

Keywords: governance, economic potential, agribusiness, management activities,
facilities management, functions of management, information.

Рациональное использование ресурсов агропромышленного предпри-
ятия, в том числе финансовых и технико-технологических, которые состав-
ляют основу экономического потенциала, всецело зависит от эффективной
работы управленческого аппарата организации. Правильно организованная
управленческая деятельность в отношении экономического потенциала спо-
собствует эффективному функционированию агропромышленного предпри-
ятия на рынке, создает выгодную позицию предприятия среди конкурентов.

Рассмотрим систему управления экономическим потенциалом агро-
промышленного предприятия.

Отметим, что значение самого термина «управление» в специальной
литературе определяется следующим образом: «...элемент, функция органи-



зованных систем различной природы (биологических, социальных, техниче-
ских), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержа-
ние режима деятельности, реализацию их программ и целей» [1]. Таким об-
разом, управление в организации представляет собой систему специфических
типов, классов и видов управленческой деятельности [4]. В свою очередь,
деятельность как элемент организованной системы является сложным про-
цессным образованием. Содержание управленческой деятельности заключа-
ется в информационных воздействиях на объекты управления [3] с целью
достижения поставленной задачи. Следовательно, управление есть система
различных видов информационных воздействий на объекты управления.

В экономической литературе традиционно выделяются следующие
объекты управленческой деятельности:

v производственные, организационные, межорганизационные процес-
сы изменения состояния организации во взаимосвязи с динамикой
экосистемы;

v предметы производственной деятельности, выступающих в форме
сырьевых и материальных ресурсов, технологических топливно-
энергетических ресурсов, вспомогательных материалов и т.д., нахо-
дящихся на различных стадиях «жизненных циклов»;

v средства деятельности, включающие в свой состав трудовые ресур-
сы, технические средства;

v производственно-бытовые и организационно-экономические усло-
вия деятельности: производственные здания, помещения, санитар-
но-гигиенические условия труда, система оплаты труда и т.п.;

v результаты производственной деятельности в форме изделий, пред-
метов, вещей, услуг и т.п.

Выявим основные объекты управления для целей исследования эконо-
мического потенциала предприятия. Определим, может ли являться объектом
управления сам экономический потенциал

Потенциал единицы технико-технологического ресурса (например,
конкретной единицы оборудования) как показатель его внутренних возмож-
ностей в качестве непосредственного объекта управления, по нашему мне-
нию, рассматривать не целесообразно, так как такого рода возможности из-
начально заложены в ресурсе-носителе потенциала и изменяются только в
случае изменения самого носителя. Следовательно, управлять возможностя-
ми технико-технологических ресурсов можно только опосредованно, через
воздействие на сам носитель потенциала – ресурс, или на факторы внешней
среды, без которых не существует сам потенциал.

Экономический потенциал агропромышленного предприятия может
служить самостоятельным объектом управления, так как его носителем явля-
ется совокупность всех видов ресурсов предприятия. Таким образом, вмеша-
тельство во внутреннюю структуру носителя потенциала становится возмож-
ным, и управляющее воздействие оказывается посредством оптимизации
взаимодействия всех структурных подразделений агропромышленного пред-
приятия, образуемых отдельными единицами ресурсов предприятия. В дан-



ном случае имеются ввиду агропромышленные предприятия, производствен-
ный процесс на которых обеспечивается функционированием некоторой со-
вокупности технологического оборудования, увязанного в технологические
линии.

Наибольший интерес, с экономической точки зрения, представляет
управление использованием экономического потенциала агропромышленно-
го предприятия, то есть реализацией потенциальных возможностей его ре-
сурсов. В этом случае в качестве объектов управления могут рассматривать-
ся:

v средства производственной деятельности, включающие в свой со-
став технико-технологические ресурсы экономического субъекта;

v процессы производства продукции, выполнения работ, оказания ус-
луг;

v результаты деятельности, представленные в форме произведенной
продукции, выполненных работ, оказанных услуг;

v производственные резервы;
v прочие объекты управления (ресурсы, процессы, явления), оказы-

вающие влияние на уровень использования экономического потен-
циала.

Таким образом, мы показали, что система управления экономическим
потенциалом агропромышленного предприятия включает в себя управленче-
скую деятельность, направленную на его поддержание, использование. Еще
одним направлением управления экономическим потенциалом агропромыш-
ленного предприятия, безусловно, должна являться управленческая деятель-
ность, направленная на развитие экономического потенциала.

Мы считаем, что все перечисленные нами направления управленческой
деятельности в отношении экономического потенциала преследуют основ-
ную цель, состоящую в достижении высокой степени эффективности управ-
ления ресурсами в количественном и качественном их выражении в двух
временных аспектах: настоящем и будущем. При этом некоторые из них
можно отнести к целям текущей управленческой деятельности, а некоторые –
к элементам стратегического управления.

Итак, мы выявили основные цели и задачи управления экономическим
потенциалом агропромышленного предприятия, теперь обозначим некоторые
пути и средства проведения управленческих мероприятий в данной области.

Для конкретизации элементов системы управления экономическим по-
тенциалом агропромышленного предприятия нами разработана блок-схема,
иллюстрирующая последовательность этапов управления (Рис. 1).

Как видно из блок-схемы, в процессе управления экономическим по-
тенциалом реализуются все основополагающие функции управленческой
деятельности, такие как:

v учет, проявляющийся в сборе и фиксировании информации об уров-
не экономического потенциала;

v анализ, с помощью которого осуществляется оценка текущего со-
стояния, использования и развития экономического потенциала;



Рис. 1. Блок-схема системы управления состоянием и использованием
экономического потенциала (ЭП) предприятия
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v планирование, реализующееся в обосновании необходимости и раз-
работке путей развития экономического потенциала;

v организация управленческой деятельности, позволяющая осуществ-
лять как сам процесс использования экономического потенциала,
так и управлять системой мероприятий, направленных на устране-
ние влияния внешних негативных факторов;

v координация коммуникационных связей между звеньями управле-
ния;

v контроль, сопровождающий все этапы управления экономическим
потенциалом;

v мотивация, прослеживающаяся в общей направленности управлен-
ческих мероприятий на эффективное использование имеющегося
экономического потенциала и его дальнейшее развитие;

v стимулирование, без которого не возможно эффективное функцио-
нирование всей системы управления.

Далее скажем несколько слов о процессе сбора информации для обес-
печения адекватного управления экономическим потенциалом организации.

Сбор необходимой для принятия управленческих решений информа-
ции мы рассматриваем как сложный процесс, включающий в себя получение
информации путем эмпирических измерений необходимых показателей, либо
определенных аналитических расчетов, фиксирование информации на носи-
телях, передачу, аккумулирование и аналитическую обработку полученной
информации.

Осуществление процесса сбора информации о состоянии и использова-
нии экономического потенциала организации должно, по нашему мнению,
осуществляться посредством системы проверок, в результате которых будут
составляться соответствующие отчеты. Проверки могут осуществляться си-
лами подразделений, в которых сосредоточены финансовые и технико-
технологические ресурсы-носители экономического потенциала агропро-
мышленного предприятия, либо отдельным специализированным аналитиче-
ским центром. Предпочтение мы отдаем второму варианту, так как в этом
случае процесс сбора информации оптимизирован: исключаются расхожде-
ния данных различных подразделений, сотрудники которых не отягощаются
дополнительными обязанностями по сбору информации и составлению от-
четности, повышается достоверность информации, уменьшается время ее
сбора и обработки, решается проблема рациональности состава информации.
Сами проверки мы считаем возможным классифицировать:

v по степени охвата объектов, составляющих технический потенциал
организации на глобальные (всеобъемлющие) и локальные (выбо-
рочные);

v по времени проведения на ситуационные, текущие, промежуточные
и итоговые;

v по назначению собираемой информации на направленные на сбор
информации для внешних и для внутренних пользователей.



В настоящее время информация о состоянии и использовании эконо-
мического потенциала агропромышленных предприятий не предоставляется
внешним пользователям и в большинстве случаев ограничивается, в лучшем
случае, только данными об использовании технического и производственно-
го потенциала. Однако такая информация, обобщенная органами статистики,
могла бы послужить отправной точкой при разработке в будущем программ
поддержания различных секторов экономики и развития (в том числе и фи-
нансирования) отдельных отраслей и народного хозяйства целом.

Такого рода проверки реализуют контрольную функцию управления
экономическим потенциалом агропромышленного предприятия. В связи с
этим кратко раскроем сущность контрольной функции управления.

Обратимся к общему понятию контроля в организации. «Контроль - это
управленческая деятельность, задачей которой является количественная и
качественная оценка и учет результатов работы организации. В ней выделя-
ют два основных направления» [2]:

v контроль выполнения работ и намеченных планов.
v меры по коррекции всех значительных отклонений от плана.
Главные инструменты выполнения контрольной функции управления -

наблюдение, проверка всех сторон деятельности, учет и анализ.
При осуществлении проверки состояния и использования экономиче-

ского потенциала агропромышленного предприятия, по нашему мнению,
можно использовать те же инструменты:

v наблюдение, на котором основывается получение необходимой ин-
формации;

v учет, заключающийся в фиксировании необходимых для оценки со-
стояния и использования экономического потенциала предприятия
данных;

v слежение за своевременностью, полнотой и правильностью получе-
ния и фиксирования информации;

v анализ данных и расчет показателей согласно используемой на
предприятии методике.

Таким образом, регулярные проверки состояния и использования эко-
номического потенциала агропромышленного предприятия обеспечат управ-
ляющий аппарат экономического субъекта всей необходимой информацией
для принятия решений при достижении поставленных целей. Позволят фор-
мировать финансовые планы, планы использования, обновления и развития
материально-технической базы организации, выявлять узкие места производ-
ственного процесса, возникающие из-за несоответствия внутренних возмож-
ностей технологического оборудования, увязанного в производственно-
технологические линии, выявлять и своевременно устранять скрытые причи-
ны возможного в будущем невыполнения производственных программ, свя-
занного с состоянием технико-технологических ресурсов агропромышленно-
го предприятия.

Как отмечалось выше, контроль предполагает слежение за выполнени-
ем намеченных планов, следовательно, должен определяться как плановый



уровень экономического потенциала предприятия в будущем периоде, так и
плановая величина его использования. Исходя из этого, необходимо уметь
оценивать перспективы развития экономического потенциала агропромыш-
ленного предприятия. В этой необходимости заключается крепкая взаимо-
связь между функциями управленческого контроля и планирования деятель-
ности агропромышленного предприятия.

Так как оценка состояния и использования экономического потенциала
на предприятиях проводится не в полной мере, или не проводится вовсе, то
можно говорить о целесообразности создания в организациях подсистемы
управленческого контроля, призванной обеспечивать эффективное использо-
вание финансовых и производственно-технических возможностей данного
предприятия. Кроме того, можно рекомендовать создавать на крупных и
средних предприятиях специализированное подразделение – центр управле-
ния экономическим развитием предприятия, выполняющее функции по сбору
и обработке информации о состоянии и использовании экономического по-
тенциала предприятия и разработке соответствующих плановых показателей.

Рис. 2. Объекты управленческого контроля в системе использования
экономического потенциала предприятия

Для иллюстрации значимости такой подсистемы управленческого кон-
троля за состоянием и использованием экономического потенциала предпри-
ятия представим на схеме основные объекты управленческого контроля в
процессе использования экономического потенциала (рис. 2).
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Здесь РПД – результат производственной деятельности.
Организация системы управленческого контроля за рациональным ис-

пользованием финансовых и производственно-технических возможностей
предприятия в значительной степени повысит эффективность управления аг-
ропромышленным предприятием.

Как показано на рис. 2, центральным объектом управленческого кон-
троля в данной ситуации выступает экономический потенциал агропромыш-
ленного предприятия, при управлении которым используются сведения обо
всех его ресурсах, а также формируется информация о выявляемых резервах.
При этом могут применяться два метода контроля: на «входе» производст-
венного процесса контролируется текущий уровень экономического потен-
циала (ЭП) посредством оценки состояния ЭП; на «выходе» производствен-
ного процесса – степень использования экономического потенциала при по-
мощи оценки использования ЭП предприятия.

По мнению автора, экономический потенциал нельзя рассматривать
как результат простого сложения потенциальных возможностей производст-
венной системы, маркетинговой среды и уровня деловой активности, а толь-
ко как результат их структурного взаимодействия.

Потенциал любого уровня характеризуется составом привлекаемых ре-
сурсов и видами деятельности и находит свое выражение в различных эко-
номических категориях: институциональный уровень охватывает инвестици-
онную, хозяйственную и финансовую деятельность. Хозяйственный уровень
– маркетинговую среду, деловую активность и производственную деятель-
ность. Производственный уровень – основные производственные фонды,
производственный персонал, технологии, энергетические ресурсы и инфор-
мационное обеспечение.

Информация об использовании экономического потенциала должна
побуждать управленческий персонал агропромышленного предприятия к
реализации соответствующих ситуационных решений, что требует использо-
вания определенных экономических инструментов воздействия. Такие инст-
рументы, или средства управления экономическим потенциалом предпри-
ятия, мы предлагаем классифицировать следующим образом:

v методики осуществления управленческих воздействий, то есть схе-
мы реализации соответствующих управленческих решений, направ-
ленных на повышение уровня экономического потенциала промыш-
ленного предприятия, повышение эффективности его использования
и реализацию стратегий его развития;

v управление денежными потоками от текущей и финансово-
инвестиционной деятельности в рамках осуществления соответст-
вующих управленческих мероприятий.

Если тактика реализации управленческих решений может варьировать-
ся на разных предприятиях, то управление денежными потоками должно
быть организовано на любом предприятии таким образом, чтобы обеспечи-
вать непрерывность осуществления мероприятий по техническому перевоо-
ружению, модернизации и реконструкции основного технологического обо-



рудования предприятия и проведение других рационализаторских мероприя-
тий по улучшению состояния и использования технического потенциала
предприятия с целью повышения качества производимой продукции, что, в
конечном итоге, приведет к повышению конкурентоспособности предпри-
ятия и улучшению его финансовых возможностей.
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В настоящей статье рассматриваются вопросы внедрения менеджмента
качества на сельскохозяйственных малых предприятиях, который рассмат-
ривается как скоординированная деятельность по управлению производст-
венными процессами и основывается на тотальном управлении контролем
качества.
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В связи с тем, что во всем мире больше внимания стало уделяться во-
просам здорового образа жизни населения, со всей актуальностью возрастает
проблема качества и безопасности продуктов питания. Решение этой про-
блемы обусловливает необходимость сельскохозяйственной продукции в со-
ответствии с возросшими требованиями широкого круга потребителей. По
данным департамента торгово-промышленной палаты РФ на сегодняшний
день только 10% продукции, выпускаемой в нашей стране, можно считать
инновационной, то есть обновляемой в качественном отношении [5]. Это во
много раз ниже, чем в любой из развитых стран мира. Между тем, в подго-
товленной Минэкономразвития долгосрочной Концепции социально-
экономического развития России предусматривается, что уже к 2015 году до-
ля предприятий, выпускающая конкурентоспособную продукцию, должна
возрасти до 40-50%. Это предполагает необходимость разработки и принятия
четкой политики по выпуску качественной продукции, также и в малых
предприятиях сельского хозяйства. Качество является одной из основопола-
гающих категорий, определяющих степень соответствия характеристик про-
дукции, процесса или системы существующим или предполагаемым потреб-



ностям. Такая точка зрения четко определяет первостепенную значимость
деятельности малых предприятий на селе по совершенствованию качества
производимой продукции. В то же время проблемы качества сельскохозяйст-
венной продукции в малых предприятиях АПК остается проблематичной.

Предпринимательская деятельность в малых предприятиях на селе
предполагает выявление требований к функциональности, питательности,
безопасности, эстетичности и так далее, которые участвуют в формировании
отношений пригодности пищевой продукции для целей потребления, служат
для оценки ее соответствия назначению и, следовательно, очерчивают грани-
цу качества продукции. Каждому этапу создания качества должна соответст-
вовать адекватная система нормативно-правовой документации, способст-
вующая практической реализации характерных свойств этапа. Гарантом ста-
бильности качества продукции выступает наличие системы менеджмента ка-
чества.

Менеджмент качества, по нашему мнению, это деятельность, направ-
ленная на планирование, обеспечение, контроль, анализ и улучшение про-
дукции и услуг, производимых предприятием. Исходя из технологии качест-
ва менеджмента качества сельскохозяйственной продукции в малых пред-
приятиях представляет собой скоординированную деятельность по управле-
нию производственными процессами и основывается на тотальном управле-
нии контролем качества.

В своей основе менеджмент качества предусматривает следующие
взаимосвязанные элементы: разработку политики и целей в области качества;
планирование качества производственных процессов, работ и продукции;
управление качеством; всеобщее обеспечение качества; улучшение качества.
В этой связи главы малых предприятий должны четко сформулировать свою
политику в области качества, являющейся неотъемлемой составной частью
общей политики предприятия, которая реализуется посредством обеспечения
качества, выполнения требований качества и совершенствования качества.

Руководящим инструментарием выполнения функции, операций и ра-
бот по выпуску качественной продукции в малых сельскохозяйственных
предприятиях выступает система стандартов (национальных, отраслевых и
локальных).

 Стандартизация – деятельность, направленная на разработку и уста-
новление требований, норм, правил и характеристик как обязательных для
выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающих право потребителя на
приобретение продуктов надлежащего качества за приемлемую цену, а также
право на безопасность питания. Она регулируется Федеральным законом «О
техническом регулировании» и выполняет следующие три социально значи-
мые функции:

v упорядочивание объектов (продукции, работ, услуг, процессов),
создаваемых разными предприятиями;

v закрепление в нормативно-правовых документах оптимальных тре-
бований к продукции, работ, услуг и процессов;



v установление правил применения этих нормативно-правовых доку-
ментов для всех малых сельскохозяйственных предприятий района.

Основным результатом ее деятельности является повышение степени
соответствия продукции в малых предприятиях ее функциональному назна-
чению и устранению барьеров во внутриреспубликанском товарообмене. В
связи с тем, что каждому главе малого предприятия затруднительно уследить
за подвижным характером комплекса стандартов, необходимых для произ-
водства качественной продукции, необходимо комплекс работ по контролю
за соблюдением систем качества и требований по стандартизации сельскохо-
зяйственной продукции возложить на районные сельскохозяйственные
управления. Поскольку их сфера деятельности распространяется на все сель-
скохозяйственные предприятия зоны своей деятельности.

Функции стандартизации в сельскохозяйственных управлениях при-
званы осуществлять организационно-методическое и научно-техническое ру-
ководство и практическую реализацию работ по стандартизации в фермер-
ском секторе сельского хозяйства района и призваны решать следующие за-
дачи:

v организация проведения работ по внедрению системы стандартиза-
ции;

v обеспечение системы менеджмента качества документацией, соот-
ветствующей требованиям ГОСТ P ISO 9001;

v обеспечение внедрения в малых предприятиях стандартов, других
нормативных и нормативно-правовых документов;

v формирование фонда нормативных и нормативно-правовых доку-
ментов, а также обеспечение использования этого фонда в сельских
малых предприятиях.

 При проведении исследований в области стандартизации и унифика-
ции сельскохозяйственное управление должна осуществлять:

v изучение и доведение передового отечественного и зарубежного
опыта по стандартизации, затрагивающей интересы малых предпри-
ятий;

v анализ технико-технологического уровня продукции, выпускаемых
малыми предприятиями района и их сравнение с уровнем требова-
ний стандартов;

v определение объема научно-исследовательских и эксперименталь-
ных работ, необходимых для разработки и внедрения стандартов;

v проверку действующих в малых предприятиях стандартов, техниче-
ских условий, других нормативных, нормативно-правовых докумен-
тов и технических документов на сельскохозяйственную продукцию
и работы;

v обобщение результатов исследования в области соблюдения систе-
мы стандартизации и унификации, подготовка предложений по их
практическому применению для совершенствования нормативной
базы.



Эффективное решение этих вопросов в малых предприятиях сельского
хозяйства обеспечивает адекватность качества продукции рыночным требо-
ваниям.

Современная концепция управления качеством в мире исходит из того,
что деятельность по управлению качеством и безопасностью продукции
должна реализовываться в процессе производства – вся эта целенаправленная
деятельность должна носить предупредительный характер. Этим положениям
в полной мере отвечает система, основанная на принципах ХАССП – обще-
признанной в мировом масштабе системе мер, обеспечивающей надлежащее,
гарантированное и стабильное качество и безопасность пищевых продуктов
на всех этапах их жизненного цикла. В связи с тем, что во многих странах
контроль за выполнением ее требований является обязанностью правитель-
ственных органов, то именно в этом направлении должна осуществляться
деятельность сельскохозяйственных управлений республики.

Основным документом при разработке и внедрении системы качества в
малых предприятиях является «Руководство по качеству», содержащее опи-
сание системы общего руководства качеством и выполняющее функции по-
стоянного справочного материала при внедрении и поддержании в рабочем
состоянии информационных данных системы.

Для организации проведения работ по стандартизации в малых пред-
приятиях служба качества и стандартизации сельскохозяйственного управле-
ния должна осуществлять:

v рассмотрение предложений подведомственных малых предприятий
и заинтересованных сторонних организаций по пересмотру дейст-
вующих стандартов или внесению в них изменений;

v определение тематики и объемов первоочередных и перспективных
работ по стандартизации в малых предприятиях сельского хозяйст-
ва;

v формирование перспективных программ стандартизации малых
предприятий;

v направление в вышестоящую по подчиненности организацию пред-
ложений по включению в программу разработки национальных
стандартов и в программу межгосударственной стандартизации;

v участие в организации разработки проектов стандартов для малых
предприятий и изменений к ним.

Все компоненты системы качества должны быть постоянно контроли-
руемы. Систематическая внутрифермерская проверка должна обеспечивать
оценку эффективности функционирования различных элементов системы ка-
чества. Проверки должны проводиться в соответствии с планом сельскохо-
зяйственного управления по следующим параметрам:

v перечень видов деятельности, подлежащих проверке;
v требования к квалификации проверяющего персонала;
v причины проведения проверки (плановые, внезапные и так далее);
v процедуры представления выводов, заключений и рекомендаций о

результатах проверки.



Результаты анализа состояния дел и материалов проверки должны
представляться в документальной форме руководству сельскохозяйственного
управления.

Проверки должны проводиться на основе контрольного перечня вопро-
сов, подлежащих выяснению и проверке: проверяемое малое предприятие;
аудиторы; сроки; цель проверки; нарекания по качеству; исследование про-
цессов и достижение цели; элементы системы качества; основные моменты
проверки; нормативные и законодательные требования; необходимые изме-
нения системы качества; ожидаемые результаты. Это повышает вероятность
обеспечения выпуска сельскохозяйственной продукции в соответствии с тре-
буемым качеством по установленным требованиям.

Методический подход к экономической эффективности нормоконтроля
(Энк), по нашему мнению, исходит из составных элементов эффективности,
которые можно определить по следующей формуле:

Энк = Эпк + Этт +Эоп + Эц + Рнк
где  Э – экономическая эффективность от предотвращения потерь качества
и экологичности продукции, тыс. руб.;

Э – экономическая эффективность от внедрения мероприятий по со-
вершенствованию качества и экологичности продукции, тыс. руб.;

Э – экономическая эффективность от увеличения объемов продаж
вследствие улучшения качества и экологичности продукции, тыс. руб.;

Э – экономическая эффективность от изменения цен реализации за счет
улучшения качества и экологичности за соответствующий период, тыс. руб.;

Р – расходы на проведение нормоконтроля, тыс. руб.
По мере реализации проблем качества и конкурентоспособности сель-

скохозяйственной продукции у малых предприятий района осуществляется
их сертификация, которая проводится специальными компетентными в дан-
ном вопросе, органами сертификации. Процедура сертификации ставит своей
целью подтвердить соответствие продукции малого предприятия требовани-
ям стандарта, направленных конкретно на обеспечение стабильности показа-
телей качества выпускаемой продукции, так как именно в них, прежде всего,
заинтересованы потребители, защитить человека и окружающую среду от
потенциально опасной продукции.

Объектами сертификации в малом предприятии служат продукция, ра-
боты и услуги. Именно сертификация считается основным и достоверным
способом доказательства соответствия продукции заданным требованиям ка-
чества, выступает в качестве гарантии деловой репутации, честности, устой-
чивой и эффективной работы малых предприятий. Этим самым повышается
престижность малого предприятия в части достоверности качества продук-
ции и безопасности продуктов питания, что во многом позволяет решить во-
просы допуска на межрегиональный рынок, оперативной и эффективной реа-
лизации сельскохозяйственной продукции.

При создании отечественной системы качества и безопасности ставится
задача совместить требования директивы Совета ЕЭС «О гигиене пищевых



продуктов» 93/43 от 14 июня 1993 г. с действующим законодательством при-
меняемыми в отраслях АПК нормативными документами, а также системы
контроля качества и управления производством, которые сложились в прак-
тике работы отечественных сельскохозяйственных предприятий. Этой дирек-
тивой им предписывается проводить анализ обеспечения безопасности про-
дукции. Эти вопросы получили отражение в национальном стандарте рос-
сийской Федерации ГОСТ P ISO 22000-2007 «Системы менеджмента безо-
пасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в
цепи создания пищевой продукции» [3].

Для обеспечения экономической эффективности нормоконтроля следу-
ет исходить из эффективности проводимых мероприятий по улучшению ка-
чества и экологичности продукции малых предприятий, в которых принима-
ют участие обе стороны.

Менеджмент качества, при ведущей роли сельскохозяйственного
управления следует направлять на осуществление конкретных проектов по
снижению затрат, чтобы они не оказывали отрицательного влияния на малый
агробизнес. Его применение открывает огромные перспективы и представля-
ет собой гибкий и надежный инструмент улучшения качества выпускаемой
продукции, и как следствие максимальной ее востребованности. Основными
результатами деятельности по стандартизации в малых предприятиях АПК
должны стать повышение степени соответствия продукта его функциональ-
ному назначению и устранение барьеров в товарообмене, что призвано вне-
сти достойный вклад в экономическое развитие сельского хозяйства.
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
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МИ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В статье предлагается совершенствовать методы управления инвестици-
онно-строительными проектами в Республике Дагестан, используя концеп-
цию государственно-частного партнерства. Из всех форм ГЧП наиболее
привлекательным как для региона, так и для бизнеса является форма кон-
цессий. Автором разработана стратегия введения концессий, а также ме-
ханизм и инструмент управления инвестициями на основе законодательных
актов федерального и регионального уровня.

IDRISOVA S.F.

STATE AND PRIVATE PARTNERSHIP AS AN EFFICIENT FORM OF
MANAGEMENT WITH INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION

Methods of investments and construction projects in the RD using the concept of
state–private partnership have been proposed in the article. Concessions are the
most attractive form for state–private partnership both for the region and for the
business. The author has developed the strategy of conducting the concessions,
and the mechanism and instrument of management with investments on the basis of
legislative acts of federal and regional meshing, as well.
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Процесс реализации инвестиционных проектов в строительстве требует
совершенствования инструментов управления. Это обусловлено рядом при-
чин. Прежде всего, с прогрессом в строительстве, неразрывно связанным с
развитием инвестиционных процессов. Доброжелательная политика под-
держки инвестиций должна сочетаться с внедрением новых методов реализа-
ции инвестиционных проектов в те отрасли, с которыми связаны стратегиче-
ские экономические интересы региона. Интегративное управление инвести-
ционными проектами в российских регионах включает активное использова-
ние пока еще нетрадиционной в современной России концепции государст-
венно-частного партнерства (ГЧП, Public – Private Partnership – PPP) [15].
ГЧП основано на нескольких главных положениях. Первое – сохранение го-
сударственной собственности на сооружаемые объекты. Второе – привлече-



ние частного капитала под гарантии государства. Третье – обеспечение част-
ным компаниям прибыльности при условии жесткого госконтроля. Развитие
процесса ГЧП определяется несколькими факторами. Первое – бизнес в
большей степени, чем государство, обладает мобильностью, способностью к
нововведениям, инновациям, использованию технических и технологических
изменений. Второе – государство может облегчать условия реализации со-
вместных с бизнесом проектов посредством принятия на себя части рисков,
предоставлении земли под производимые объекты инфраструктуры, лицен-
зий, разрешений, а также за счет финансово-экономических рычагов: субси-
дий, дотаций и других видов поддержки [13].

 В современном понимании ГЧП представляет собой стратегический,
институциональный и организационный альянс между государством и бизне-
сом в целях реализации общественно значимых объектов. Модернизация ин-
фраструктуры, осуществление крупных проектов в России возможно только
с привлечением отечественного и международного капитала на базе ГЧП.
Другого рационального и широко принятого в международной практике ре-
шения этой проблемы в условиях ограниченности бюджетных средств у го-
сударства просто нет. В практике зарубежных стран мира предметом ГЧП
являются не только инфраструктурные объекты, но и недра, лесные угодья,
вся государственная собственность, различные виды государственной дея-
тельности. Но наибольшую эффективность и экономический результат они
приносят, как свидетельствует мировой опыт, именно в сфере инфраструкту-
ры. Система партнерских отношений между государством и частным секто-
ром является одним из основополагающих элементов теории смешанной
экономики и проявляется в различных формах: 1) государственной контракт-
ной системе, 2) совместных государственно-частных предприятиях, 3) аренде
государственного имущества, 4) концессиях. Первые три достаточно хорошо
известны в России. Для них создана правовая база, система государственного
управления, контроля, регулирования. А вот концессии – это новая в мире и
для России форма хозяйствования. В мировой практике наибольший интерес
к ним проявлен за последние 12-14 лет в отношении строительства крупных
промышленных и инфраструктурных объектов (электростанции, промыш-
ленные и торговые предприятия, железные и автомобильные дороги, трубо-
проводы и др.). В начале 1990-х гг. концессии получили новый импульс в
связи с либерализацией и глобализацией, ростом международных экономи-
ческих связей и транснационализацией капитала. Для России данный процесс
обладает особым значением, о чем свидетельствует Федеральный закон от
25.04.2012 N 38-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О концес-
сионных соглашениях».

 Итак, концессия – это система отношений между государством и юри-
дическим или физическим лицом (концессионером), возникающая в резуль-
тате предоставления государством концессионеру определенных прав по
владению и пользованию объектом своей собственности за плату и на воз-
вратной основе [11]. Отношения этих двух субъектов оформляются в виде
специального договора концессии. Из всех форм ГЧП концессии объективно



являются наиболее привлекательными для бизнеса, поскольку они предос-
тавляют ему гораздо большую административно-хозяйственную свободу,
чем, например, совместные предприятия или аренда. Концессии выгоднее и
для государства, так как оно перестает заниматься несвойственной ему про-
изводственной деятельностью, а в тоже время оставляет за собой стратегиче-
ские вопросы, функции регулирования и контроля, закрепленные в законах и
конкретных договорах концессий. В концессионную деятельность вовлечены
разные экономические агенты: государство, частные строительные, финансо-
вые, инвестиционные, консультационные фирмы, подрядчики, субподрядчи-
ки. Все они связаны системой отношений в рамках конкретных концессий
[4].

 В апреле 2012 г. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий
особенности заключения концессионных соглашений в случаях, если их
объектами являются автомобильные дороги или участки автодорог. Данный
закон предусматривает для обеспечения исполнения обязательств концес-
сионера по концессионным соглашениям привлечение средств кредиторов,
оговаривает условия замены концессионера в случае неисполнения им сво-
их обязательств перед кредиторами. Также закон устанавливает сроки пода-
чи документов, необходимых для регистрации права собственности на соз-
данный объект концессионного соглашения.

Системный подход к государственно-частному партнерству должен
предусматривать комплексное решение нескольких основных задач. Первая
и самая главная – разработка концепции и стратегии ведения форм ГЧП, ко-
торые должны, в частности, включать механизм и инструменты политики
ГЧП и перечень законодательных актов федерального уровня в пакете. За-
дача вторая – создать достаточно полную и замкнутую законодательную ба-
зу по ГЧП, включающую нормативные акты и подзаконные документы по
концессиям (типовые договора, регламенты, положения о землеотводе и
т.п.) [9].

 Одним из самых крупных проектов на международной концессионной
основе, который был реализован в 1990-е гг., является строительство Евротун-
неля – подводной железнодорожно-автотранспортной магистрали под про-
ливом Ла-Манш, соединяющим Францию и Великобританию. Еще одна про-
грамма привлечения частных инвестиций для строительства магистральных се-
тевых объектов реализуется в Европейском Союзе с конца 1990-х. Она будет
осуществляться и течение 15–20 лет в рамках Европейской перспективы про-
странственного развития, которая предусматривает создание трансевропей-
ских сетей транспорта, коммуникаций, энергетических структур. Для осуще-
ствления управления концессионным процессом в странах мира, как прави-
ло, создаются специальные институты. Например, в Коста-Рике – Нацио-
нальный фонд концессий. Для России особенно интересен и полезен опыт за-
рубежных стран, поскольку ее субъекты обладает принципиальной возмож-
ностью осуществления крупных инвестиционных объектов с привлечением
иностранного капитала на основе государственных концессий. Республика Да-
гестан, используя мировые аналоги, может развертывать инвестиционно -



строительную деятельность на основе концессий. Их объектами способны
стать: автодорожное хозяйство, железные дороги, порты, аэропорты, магист-
ральные трубопроводы, электроэнергетика, коммунальное хозяйство. Прави-
тельство республики предприняло первые попытки в сфере государственно-
частного партнерства, утвердив 29 февраля 2008 года №39-р План действий
по развитию частно-государственного партнерства в Республике Дагестан,
принят Закон «Об участии Республики Дагестан в государственно-частных
партнерствах» [15].

 Наряду с наличием высокой потребности в масштабных инвестициях,
новых мощностях в экономику Дагестана, обусловливающей необходимость
государственных концессий, последние будут способствовать интеграции в
целом нашей страны в мировое экономическое пространство. Инвестицион-
ная привлекательность республики напрямую зависит от развития инфра-
структуры. В условиях экономического роста, характерной для Республики
Дагестан в настоящее время, приходится решать проблему модернизации
инфраструктуры, поиска нетрадиционных источников финансирования,
строительства новых мощностей в этих отраслях. С этой целью планируется
создать инвестиционные площадки с соответствующей инженерной инфра-
структурой для реализации различных проектов в области промышленности
и туризма.

Для обеспечения успешного развития Республики Дагестан необхо-
димо тесное взаимодействие частных инвесторов и государства. Для этого в
самое ближайшее время надо максимально упростить процедуру отведения
земельных участков под строительство инвестиционно привлекательных
объектов. Одним из самых действенных способов реформирования произ-
водственной инфраструктуры и строительства ее объектов на партнерской
частно - государственной основе в республике может служить привлечение
частного капитала к финансированию строительства инфраструктурных объ-
ектов путем концессий, в которых республика продолжает играть роль кон-
тролера и регулятора. За счет концессий обостряется конкуренция, а инфра-
структурные отрасли из республиканских монополий становятся частич-
но рыночными и регулируемыми законодательством республики. Экономиче-
ский эффект для общества от концессий в сфере производственной инфра-
структуры состоит в том, что оно получает более качественные товары и вы-
сокий уровень обслуживания при минимальных издержках из государст-
венного бюджета [1].

Одним из направлений является развитие системы управления имуще-
ственным комплексом коммунальной сферы с использованием концессион-
ных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства.
Доля имущества, переданного в управление, аренду, концессию и на иных
правовых основаниях организациям коммунального комплекса частной фор-
мы собственности государственного (муниципального) имущества, в общем
объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хо-
зяйства по итогам 2011 года в целом по Республике Дагестан составила 26
процентов [11].



Наиболее часто в практике зарубежных стран в строительстве объектов
производственной инфраструктуры используются следующие формы концес-
сий: (расположенные в порядке все более широкого участия частного капита-
ла в реализации прав собственности) [4]:

1.«строительство – управление – передача» (СУП);
2.«строительство – передача – управление» (СПУ);
3.«строительство – владение – управление – передача» (СВУП);
4.«строительство – владение – передача – управление» (СВПУ);
5.«проектирование – строительство – финансирование – владение –

эксплуатация» (ПСФВЭ) [6].
 Первые две формы концессии предполагают только права пользования

объектами государственной собственности. Причем в соответствии со схемой
СУП передача концессионной компанией государству объекта осуществляется
после окончания, как периода строительства, так и периода эксплуатации
(управления). А по второй форме государство принимает объект по заверше-
нии строительной стадии, а только затем передает его в концессию для
управления. Последние три формы аналогичны двум предыдущим по орга-
низационным схемам, но предполагают более широкие права частных компа-
ний по участию в объектах: права владения, а не только пользования. Право
распоряжения концессионным объектом (продажи, залога и т. п.) остается
неизменно за государством. Существует также много других форм, промежу-
точных по отношению к приведенным, но все они являются в значительной
степени производными от форм, указанных выше. Принципиально общей чер-
той их всех является то, что в концессиях расходы по сооружению объектов
несет концессионер. В России, учитывая ее масштабы, множественность
субъектов Федерации, специфику законодательства, следует использовать все
многообразие форм концессий, особенно когда речь идет о привлечении к
концессионной деятельности зарубежных компаний. Выбор или предпоч-
тение той или иной формы концессии должны определяться отраслевой
принадлежностью объекта, схемой регулирования деятельности отрасли и
другими факторами. Отраслевые и региональные предпочтения концессий
для России и ее субъектов могут быть получены из анализа мирового опыта
осуществления концессионной деятельности в 1990-е гг. и начале XXI века.
Мировой опыт концессии может быть весьма полезен для Республики Даге-
стан, что подтверждается анализом нескольких типичных проектов строи-
тельства инфраструктуры на международно-концессионной основе. Напри-
мер, в Махачкале уже несколько лет ведутся разработки строительства и ре-
конструкции магистралей для аэропортов (воздушных, автомобильных и же-
лезнодорожных). 9 декабря 2012 года на заседании коллегии Комитета по
транспорту было озвучено, что федеральные власти выделяют 3,5 млрд рублей
на реконструкцию аэропорта Махачкалы. На эти средства расширят взлетно-
посадочную полосу и обновят навигационное оборудование. К примеру, ре-
конструкция Махачкалинского аэропорта позволит увеличить пропускную
способность терминалов с 300 пассажиров в час до 600. Пока использовать аэ-
ропорт на полную мощность мешают высокий износ оборудования и спецтех-



ники. К тому же сегодняшнее состояние аэропорта не соответствует техниче-
ским и технологическим условиям, которые требуются при обслуживании пас-
сажиров по современным международным стандартам и нормам. С целью мо-
дернизации имеющихся строений, спецтехники и взлетных полос на предпри-
ятии был подготовлен инвестиционный проект. Источников финансирования,
за счет которых аэродромный комплекс и здание аэропорта предполагается ре-
конструировать, несколько. Дело в том, что часть комплекса – федеральная
собственность, которая не может быть приватизирована, соответственно и
деньги на ее реконструкцию будут идти из государственного бюджета по фе-
деральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России».
А здание аэровокзала, грузовой склад, служба спецтранспорта и некоторые
другие объекты должны ремонтироваться за счет авиапредприятия или при-
влеченных денег инвесторов. Но уже за год реализации проекта налоговые от-
числения по предприятию составят около 270 миллионов рублей, увеличится
количество рабочих мест до 220 [5]. Аэропорт «Махачкала» - это стратегиче-
ски важный объект не только для республики, но и для России в целом. Это
самый южный российский воздушный порт, который экономически выгоден
для транзитных перевозок на международных рейсах из регионов Западной
Сибири и Урала из стран Ближнего востока. Вложения в его реконструкцию
обязательно окупятся. Благосостояние жителей региона без качественных до-
рог и достаточного количества дорожных и автотранспортных маршрутов не
обеспечить. Поэтому дорожно-транспортному комплексу в Дагестане уделяет-
ся повышенное внимание. Подготовлены проекты по реконструкции несколь-
ких важных участков внутренних трасс, реставрации вокзалов и посадочных
платформ. Но где взять для реализации этих проектов деньги? В какой форме
осуществлять их и привлекать иностранные компании? Наиболее позитивен в
этом плане, опыт Таиланда – страны с очень динамичной экономикой, боль-
шим объемом иностранных инвестиций и его столицы – Бангкока – один из
самых густонаселенных городов мира. Для решения транспортных проблем в
1990-е гг. в Бангкоке была построена и введена в эксплуатацию железная до-
рога на опорах (по эстакаде, воздушная) – «Скайтрейн». Этот проект являет-
ся одним из самых масштабных проектов в сфере общественного железно-
дорожного транспорта, реализованных частным сектором [8].

В перспективе наиболее привлекательными для концессий в Даге-
стане с привлечением иностранного капитала могут быть следующие проекты
автодорожной инфраструктуры: усовершенствование покрытий на участках
автодорог, ведущих к райцентрам Рутульского, Кулинского, Чародинского,
Курахского, Хунзахского и Агульского районов; строительство двух путепро-
водов на 19-м и 36-м км. железнодорожной линии Кизляр – Карланюрт (на пе-
ресечении с федеральной автодорогой Астрахань- Махачкала). Нефте-, газо-
проводные и энергетические проекты – это следующая после транспорта сфе-
ра хозяйства Дагестана, в которой могут быть использованы концессии с при-
влечением иностранного капитала. Подобные проекты активно реализуются
за рубежом, в частности, в Латинской Америке. Так, в 1998 г. были законче-
ны несколько проектов по поставке топлива из Аргентины в чилийские север-



ные горнопромышленные районы [12].
 Еще одной важнейшей для Дагестана проблемой, в решении которой

могут быть задействованы концессии, является коммунальное хозяйство. За-
дача реформирования ЖКХ, строительства соответствующих сетевых комму-
никаций, привлечения частных инвесторов имеет определяющее значение
для успеха проводимых реформ [2]. В настоящее время концессии исполь-
зуются в качества одной из важных форм строительства объектов жилищно-
коммунальной сферы во многих странах мира (Франция, Германия, Арген-
тина, Чили, Боливия, Филиппины, Чехия, Венгрия, Польша). В бли-
жайшие четыре года потребуется более трех миллиардов рублей на
строительство новых очистных сооружений сразу в нескольких круп-
ных городах Дагестана. Модернизация объектов ЖКХ, с одной сторо-
ны, даст положительный импульс развитию региона, а с другой позво-
лит избежать экологических проблем. Основные фонды ЖКХ в круп-
ных городах республики сегодня изношены практически на 70% и не
справляются с нагрузкой, которая все время возрастает. Сильный износ
систем ЖКХ не улучшает и качества питьевой воды. Финансирование
ремонта изношенного оборудования концессионным путем и ввод в
эксплуатацию новых объектов почти полностью снимет проблемы по
водоотведению и водоснабжению. В городах необходимо будет допол-
нительно вводить очистные сооружения. Кроме решения экологических
проблем, эти мероприятия отчасти решат проблему занятости населе-
ния. В том числе в проекте «Юг России» предполагается создание инвести-
ционной площадки производственного типа в Карабудахкентском районе и
туристского типа в Каякентском, Дербентском, Карабудахкентском, и Аку-
шинском районах. В связи с чем министр экономики утверждена Концепция
Республиканской целевой программы «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфрастуктуры Республики Дагестан на 22012-2020 годы» [15].

Одна из самых удачных концессий в водоснабжении и канализации реа-
лизована в столице Аргентины Буэнос-Айресе, подписание договора по ко-
торой состоялось в декабре 1992 г. Наряду с успехами, в процессе концессио-
нирования коммунальной сферы за рубежом возникают сложности и нере-
шенные проблемы, которые нужно учитывать в России, в том числе и Дагеста-
не, при коммерциализации ЖКХ [15]. Например, частными компаниями скры-
вается и искажается информация о доходах. Плохая разработка механизмов
государственного регулирования, что наблюдается сейчас и в России, угро-
жает устойчивости долгосрочных концессий и объективно побуждает кон-
цессионные компании к хищническому использованию производственных
мощностей. Концессии сопровождаются коррупцией, серьезными изъянами в
текстах контрактов, неразработанностью тарифной системы, отсутствием
должной конкуренции. В отношении России рассмотренный опыт подводит к
выводу, что концессионные компании должны определяться местными орга-
нами власти только на конкурсной основе, а критерием отбора должен быть
уровень тарифов. На муниципальном уровне должна быть обеспечена юри-
дическая проработка договоров, разграничены права, обязанности и ответст-



венность каждой из сторон. России в период перехода на концессии необ-
ходимо очень основательно изучить риски, возникающие при смене вла-
дельца государственной собственности. В мире достаточно много примеров,
когда отсутствие должного учета рисков, возникающих при передаче бизне-
су объектов государственной собственности, приводило к серьезным кон-
фликтам, разбираемым в многочисленных инстанциях, вплоть до междуна-
родного арбитражного суда [7].

С помощью концессий в Дагестан можно внедрить такое явление, как
туристско-рекреационные зоны. Побережье Каспийского моря Республики
Дагестан по своим физико-географическим особенностям, наличию богатых
естественных и рекреационных ресурсов и незастроенных территорий, явля-
ется одним из самых перспективных регионов для развития индустрии ту-
ризма, отдыха и оздоровления. Строительство современных высокоэффектив-
ных и конкурентоспособных туристских комплексов позволит, с одной сторо-
ны, удовлетворить потребности местного населения, российских и иностран-
ных граждан в санаторно-туристских услугах, а с другой - внесет значительный
вклад в социально-экономическое развитие района и республики в целом.
Концессии могут решить поставленные задачи по разработке и реализации
программ инвестиционного развития туристического бизнеса, помогут объе-
динить усилия и ресурсы участников данного процесса для успешной реали-
зации инновационно - инвестиционных проектов в сфере туризма [5].

Нами предлагается использовать следующие три формы концессий:
строительство – владение – управление – передача» (СВУП); «строительство
– владение – передача – управление» (СВПУ); «проектирование – строитель-
ство – финансирование – владение – эксплуатация» (ПСФВЭ).; где имеются
более широкие права частных компаний по участию в объектах: права поль-
зования и владения. Земельные участки, расположенные на территории
Республики Дагестан и имеющие непосредственный доступ к Каспийскому
морю, передаются концессионерам, на основании заключенного концессион-
ного соглашения [3].

Таким образом, в данной статье предлагается совершенствовать мето-
ды управления международными инвестиционными проектами, используя
концепцию государственно-частного партнерства. Это относительно новая
форма привлечения зарубежных инвестиций. Из всех форм ГЧП наиболее
привлекательным как для государства, так и для бизнеса является - концес-
сия. Первая и самая главная задача для нашей страны – это разработка стра-
тегии введения концессий, включающей механизмы и инструменты политики
концессий и перечень законодательных актов федерального уровня в пакете.
Направления использования концессий в реальном секторе экономики
республики Дагестан могут быть самыми разнообразными: все отрасли транс-
порта, энергетика, коммунальное хозяйство, туризм. Передача в концессию
иностранным компаниям объектов республиканской собственности не
приводит к потере суверенитета. Они как были, так и продолжают оставаться
в ее собственности, а лишь передаются на определенный срок во владение и
пользование субъектам международного права, которые могут осуществлять



хозяйственную деятельность лучше, чем республика. В современной России
концессии пока практически не используются. Но именно эта форма привле-
чения средств частных компаний, в первую очередь иностранных, призвана
решить острейшие проблемы строительства объектов инфраструктуры в
стране, привлечь крупные финансовые ресурсы для ее развития, стать основ-
ной формой разгосударствления инфраструктурного комплекса.
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ГАМИДОВА Л.Т.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ УПРАВЛЕ-
НИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Строительное производство имеет межотраслевой характер и предполага-
ет участие различных партнеров. Рационализация методов управления
строительным производством невозможна без поиска наиболее эффектив-
ных форм управления продвижением продукции к конечному потребителю,
оптимального организационного построения производственных и техноло-
гических систем, а также развития экономического механизма распределе-
ния результатов совместной деятельности. В статье обосновывается не-
обходимость совершенствования методов проектного управления, повы-
шающих эффективность реализации функций проектирования и сооружения
строительного объекта, а также соблюдение заранее обусловленной стои-
мости и заданного уровня его качества с полной ответственностью перед
заказчиком за выполнение инвестиционно-строительного проекта в срок.

GAMIDOVA L.T.

IMPROVEMENT OF ORGANIZATION FORMS OF BUILDING ENTER-
PRISE MANAGEMENT

Building production has interbranch characteristic and takes into account differ-
ent partners cooperation. Rationalization of building production management
methods is impossible without searching for more effective forms of management
of promotion of production to the final customer, optimal organization building of
production and technological systems and development of economic mechanism of
division of results of interaction. The necessity of improvement of methods of pro-
ject management, which makes higher the effectiveness of realization of project
functions and building of an object and foreknown level of its quality with full re-
sponsibility before the customer for fulfillment of an investment and building pro-
ject in terms are described in the paper.

Ключевые слова: строительное производство, организационные формы,
проектное управление.

Keywords: building production, organization forms, project management.

Строительство является важнейшим элементом инвестиционного про-
цесса. Воспроизводственная и технологическая структуры инвестиций, про-
должительность инвестиционного процесса, уровень удельных капитальных
вложений являются факторами, определяющими эффективность строитель-
ного производства, с одной стороны. С другой стороны, методы строительст-
ва, его масштабы и темпы развития во многом определяют эффективность
инвестиций в сопряженных со строительством отраслях экономики.



Процесс строительного производства характеризуется, прежде всего,
длительностью выполняемых работ. Продолжительность производственных
процессов в современных строительных мегапроектах, обусловленная слож-
ностью и большими объемами выполняемых работ, оказывает значительное
влияние на экономические показатели деятельности строительных организа-
ций.

Специфика управления строительным производством обусловлена
также межотраслевым (межфирменным) характером, даже в тех случаях, ко-
гда заказчики сами осуществляют функции подрядчика. Например, крупные
промышленные фирмы и корпорации, имеющие строительные отделения,
привлекают к реализации инвестиционных проектов проектные институты,
консалтинговые фирмы, компании по архитектурному проектированию и ди-
зайну.

Вышеуказанные обстоятельства требуют координированное и четкого
взаимодействие всех участников строительного производства, использования
механизмов, позволяющих оптимизировать сроки строительства.

Сокращение продолжительности инвестиционного процесса - важней-
шая задача системы управления строительным производством. Пролонгиро-
вание временного интервала не только отодвигает окупаемость капитало-
вложений и получение прибыли, но и повышает риск ее снижения. Естест-
венно, заказчик заинтересован в возможно более быстром вводе объектов в
эксплуатацию, освоении мощностей, выпуске продукции и получении при-
были. Поэтому современные системы управления подчинены идее ускорения
оборота капитала и интенсификации инвестиционного процесса, которые
реализуются путем сокращения периода проектирования, совмещения во
времени проектирования и строительства, организации бесперебойного обес-
печения объектов строительства всеми необходимыми ресурсами и оборудо-
ванием, а также путем рациональной организации строительного производ-
ства и обеспечения оперативного контроля за соблюдением его сроков.

В экономически развитых странах при определенных особенностях,
характерных для той или иной страны, существует три основных организа-
ционных системы управления проектно-строительными работами: традици-
онная (генподрядная), «проектирование-строительство» и «управление
строительством».

Традиционный подход состоит в том, что заказчик поручает архитек-
турно-проектной фирме подготовку проекта и составление рабочих чертежей
и спецификаций. Данная документация составляет основу контракта при сда-
че подрядов с торгов. Получивший контракт подрядчик осуществляет строи-
тельные работы под контролем архитектора-проектировщика, выступающего
в качестве представителя заказчика. Основным недостатком этого метода яв-
ляется длительный период до начала строительных работ, который требуется
на подготовку проектной документации и сдачу подрядов.

Система «проектирование-строительство» объединяет основные стадии
строительного процесса и совмещает во времени наиболее продолжительные
этапы инвестиционного цикла - проектирование и строительство. Это эффек-



тивная система, она все больше находит применение в строительстве про-
мышленных объектов. При такой системе управления основной подрядчик
принимает на себя обязанности по выполнению таких работ, как проектиро-
вание, управление, строительство, монтаж оборудования, ввод объекта в экс-
плуатацию, т.е. те же работы, что и в случае выполнения их по комплексному
подряду. Другими словами, в условиях организации управления строительст-
вом по системе «проектирование-строительство» фирма, берущая на себя от-
ветственность за выполнение всего контракта, участвует в нем, начиная с
процесса проектирования и заканчивая сдачей объекта заказчику.

Совмещение этапов проектирования и строительства в наиболее про-
стой форме рассматривают как метод установления продуманных отношений
между заказчиком, архитектором и подрядчиком для завершения строитель-
ства объекта в наиболее сжатые сроки.

В системе «проектирование-строительство» конкретная фирма (чаще
всего проектно-строительная), действуя как генподрядчик, берет на себя
функции проектирования и сооружения объекта и несет полную ответствен-
ность перед заказчиком за выполнение проекта в срок, за соблюдение заранее
обусловленной стоимости и заданного уровня качества.

Если при генподрядной системе реализуется последовательность
строительного процесса «проектирование - заключение контракта - строи-
тельство», то в системе «проектирование - строительство» осуществляется
последовательность – «заключение контракта, проектирование, строительст-
во».

Совмещение процессов проектирования и строительства обладает пре-
имуществами по сравнению с традиционными методами проектирования и
строительства. Применение данного подхода оправдано для российской
практики строительства.

Основные преимущества «проектирование-строительство» перед тра-
диционной:

v уменьшение числа конфликтных ситуаций между проектировщика-
ми и строителями;

v повышение уровня взаимодействия между участниками строитель-
ства;

v улучшение использования знаний и опыта подрядчика в области ор-
ганизации строительства;

v устранение необходимости в предоставлении полной проектно-
сметной документации, что особенно важно, т.к. это позволяет на-
чинать строительство еще до того, как подготовлена вся проектно-
сметная документация.

В то же время, совмещение стадий проектирования и строительства
приводит к некоторому удорожанию работ за счет неточностей проекта и его
изменений в ходе строительства, размер которых колеблется от 2,5 до 4%.
Однако это компенсируется снижением себестоимости до 10-12% за счет со-
кращения объемов проектных работ, общего цикла проектирования и сроков
строительства (экономия времени составляет от 12 до 30%).



Одна из разновидностей организационной формы «проектирование-
строительство» - контракты на сдачу объекта «под ключ». Преимущества
контрактной формы: фиксированная стоимость проекта, единая ответствен-
ность генподрядчика, снижение степени его зависимости от заказчика при
реализации контракта. Согласно экспертным оценкам, заключение контрак-
тов на сдачу объектов «под ключ» сокращает по отдельным объектам про-
должительность строительства на 25%, что снижает и стоимость конечной
продукции.

В последнее время применяют двухступенчатую процедуру подготовки
контрактов на сдачу объектов «под ключ», при которой условия заказчика
анализируются подрядчиком, который, в свою очередь, готовит встречные
предложения. Это снижает возможный риск появления ошибок.

Систему «проектное управление строительством» начали внедрять в
США в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века. Порядка 40% проект-
но-строительных работ выполняется с использованием этой системы. Сущ-
ность ее в том, что управляющая фирма, не ведущая сама строительные ра-
боты, осуществляет одновременно контроль за стоимостью, сроками и каче-
ством работ, обеспечивая выполнение требований, поставленных заказчиком.
При этом фирмы, осуществляющие строительные работы, подчиняются не
генеральному подрядчику, как в традиционной фирме, а непосредственно за-
казчику, представителем которого выступает управляющий строительством.

Функции по управлению строительством обычно возлагают на архи-
тектурно-инжиниринговые фирмы, подрядные фирмы или независимые спе-
циализированные группы по управлению, имеющие опыт в строительстве.
Например, в США эти организации объединены в Ассоциацию по управле-
нию строительством, которая разрабатывает стандарты и принципы деятель-
ности в этой области, типовые контракты, квалификационные требования и
т.д. Управляющий строительством выступает как координатор деятельности
всех участников строительства, обращая особое внимание на совмещение
этапов проектирования и строительства.

Заказчик может оставить за собой в полном объеме выполнение функ-
ции контроля или возложить ответственность за ее выполнение на управ-
ляющего строительством.

Для управления ходом выполнения проекта создается проектная груп-
па, которую возглавляет управляющий проектом. Он принимает решения, за-
трагивающие одновременно обе основные стадии строительного процесса.

Контроль за стоимостью строительства предусматривает подготовку
соответствующего бюджета и обеспечение того, чтобы проектная докумен-
тация укладывалась в рамки этого бюджета. При этом особое внимание уде-
ляется эффективному использованию выделяемых средств. Управляющий
строительством обычно анализирует стоимость работ на стадиях составления
сметы, проектирования и подготовки проектной документации. Он наблюда-
ет за проектными работами и консультирует проектировщика по вопросам
стоимости. Заявки подрядчиков поступают к управляющему строительством



для анализа и предоставления заказчику на утверждение либо непосредст-
венного заключения контракта.

В процессе строительных работ управляющий строительством контро-
лирует расходы, осуществляет ежемесячные расчеты с подрядчиками, оценку
вносимых в проект изменений, урегулирование исков и претензий, определе-
ние окончательной стоимости строительства.

Второй функцией управления строительством является контроль за
сроками выполнения работ. Так, в США разработана и применяется автома-
тизированная система разработки сетевых графиков, которые включают
строительные работы и сдачу готовых объектов. Однако до разработки под-
робных графиков управляющий строительством подготавливает схематиче-
ский план, в рамках которого эти графики составляются, а также план заку-
пок материалов и оборудования. Поскольку управляющий строительством
несет особую ответственность за соблюдение графиков, он следит, чтобы при
проектировании соблюдались установленные подрядчиком сроки. В случаях
отставания от графика управляющий выясняет причины этого и дает реко-
мендации по исправлению положения. При этом учитываются последствия
изменения проекта в ходе строительства и другие задержки, в график строи-
тельства вносятся соответствующие коррективы.

Одним из аспектов контроля за сроками работ является составление
графиков на основе стоимостного содержания. При таком подходе произво-
дится оценка выполняемых работ, а инспекции на местах дают возможность
не только контролировать соблюдение сроков, но и определять стоимость
выполненных работ для соответствующих расчетов с подрядчиками. На за-
вершающей стадии строительства составляется график сдачи готовых объек-
тов.

Контроль качества предусматривает анализ проектной документации,
включая чертежи, спецификации с целью выявления их соответствия норма-
тивам и требованиям. В ходе работ управляющий строительством следит за
их выполнением и сигнализирует архитектору, несущему прямую ответст-
венность за качество, о замеченных отклонениях. Он также организует испы-
тания и инспекции.

Как было отмечено выше, строительное производство имеет межотрас-
левой характер и предполагает участие различных партнеров. Исходя из это-
го, процесс взаимодействия предприятий строительного комплекса в едином
экономическом пространстве в настоящее время недостаточно обоснован. Не
в полной мере определены факторы, влияющие на выбор того или иного спо-
соба отношений, не установлена область действия каждой модели интегра-
ции интересов участников строительного комплекса, направленной на реали-
зацию их экономических интересов. Вместе с тем рационализация методов
управления строительным производством невозможна без поиска наиболее
эффективных способов продвижения продукции к конечному потребителю,
оптимального организационного построения технологических систем и раз-
вития экономического механизма распределения результатов совместной
деятельности.



Множество способов межотраслевого взаимодействия и моделей инве-
стиционно-строительной интеграции предполагает задачу выбора способа
сотрудничества предприятий. В настоящее время эта проблема решается эм-
пирическим путем стихийной адаптации форм взаимодействия и моделей ин-
теграции в практике функционирования предприятий. Вследствие разнообра-
зия условий хозяйствования невозможно выявить рациональный вид отно-
шений для каждого конкретного случая.

В настоящее время достаточно хорошо типологизированы и описаны
как формы взаимодействия отраслей строительного комплекса, так и модели
инвестиционно-строительной интеграции (акционерные общества, ассоциа-
ции, финансово-строительные группы, холдинги, корпорации и др.). В про-
цессе исследования выявлены основные факторы, влияющие на выбор фор-
мы взаимодействия участников строительного производства: интересы уча-
стников, уровень технологической увязки, уровень конкуренции рынка
строительной продукции, специализация участников, количество технологи-
ческих объектов взаимодействия, организационно-правовые принципы по-
строения отношений, наличие инвестиционных или банковских структур.
Предложенный перечень факторов не представляется бесспорным, однако ни
нормативная, ни теоретическая экономическая литература однозначно не оп-
ределяют перечень факторов и показателей, которые легли бы в основу алго-
ритма выбора формы взаимодействия участников строительного производст-
ва.

По нашему мнению, многие организационные структуры могут реали-
зовать дополнительные организационные преимущества именно в силу ком-
пактности местоположения входящих в них предприятий в качестве домини-
рующего фактора.

- Договорной тип регламентации отношений обеспечивает высокое ка-
чество трансакционных операций только в случае развитости рыночных
средств регулирования взаимоотношений. К таким инструментамможно от-
нести: достаточное количество торговых посредников на сырьевых рынках,
развитость информационных и коммуникационных инфраструктур, наличие
у предприятий специализированных служб и подразделений по реализации
строительной продукции и закупке материально-технических ресурсов. Их
действие приводит к высокой конкурентности рынка строительной продук-
ции, а при его неразвитости качественное взаимодействие может достигаться
за счет организационных факторов, путем реализации определенных моделей
инвестиционно-строительной интеграции.

- Централизованная диверсификация характерна для государственной
собственности.

- Интеграция небольшого количества предприятий с высоким уровнем
технологической связанности может осуществляться посредством перекрест-
ного владения пакетами акций (вплоть до контрольных), что позволит пред-
приятиям участвовать в органах управления смежников. Вместе с тем воз-
можность реализации этого варианта довольно незначительна и ограничена
степенью технологической связанности предприятий. Низкая связанность



предприятий компенсируется большим количеством смежников, что весьма
затрудняет участие предприятий в деятельности каждого из них. Поэтому ре-
альное воздействие предприятий-смежников друг на друга возможно только
в случае высокой технологической связанности.

- Преобразование строительного предприятия в производственный
кооператив - одна из форм стратегического альянса между конкурирующими
мелкими производителями, что обеспечит контроль за деятельностью ос-
тальных товаропроизводителей и распределение прибыли в их пользу. Кроме
того, количество участников кооператива практически не ограничено, что
делает эту организационно-правовую форму наиболее приемлемой при ре-
шении вопросов между большим количеством однородных поставщиков или
потребителей строительной продукции. Однако кооперативы имеют сущест-
венные недостатки в организации интеграционных процессов, трудности в
управлении и функционировании, сложности в создании. Прежде всего, коо-
перативные формирования не могут обеспечить организационную целост-
ность всей технологической цепи движения строительной продукции. Зако-
нодательством четко не определена степень участия каждого члена произ-
водственного кооператива в органах его управления в зависимости от его
деятельности. Поэтому возможна ситуация, при которой управление в коопе-
ративе будет осуществляться по принципу: один член - один голос при при-
нятии решений общим собранием. Это может привести к тому, что в одина-
ковой степени будут учитываться голоса крупных товаропроизводителей,
принимающих наибольшее участие в деятельности кооператива, и мелких,
принимающих в ней незначительное и случайное участие. В результате соз-
даются предпосылки для дезорганизации управления крупным специализи-
рованным производством. Поэтому целесообразно, чтобы в уставе коопера-
тива были предусмотрены положения об определении количества голосов
каждого члена в зависимости от его вклада в деятельность предприятия.

В соответствии с родом производственной деятельности в качестве ор-
ганизаций могут выступать: домостроительные комбинаты; заводы железо-
бетонных изделий и конструкций; проектно-строительные, подрядные и суб-
подрядные строительно-монтажные организации.

В строительстве утвердилось многообразие форм собственности. Доля
негосударственного сектора в общем объеме работ, выполненных по догово-
рам строительного подряда, достигла 84%. Организации частного сектора
экономики различаются в зависимости от того, одно или несколько лиц яв-
ляются их владельцами; от ответственности за деятельность организации,
способа включения единоличных капиталов в общий капитал организации.
Общественный сектор экономики - это государственные (федеральные и
субъектов РФ) и муниципальные предприятия.

Оценивая в целом положительно тенденцию развития малого и средне-
го бизнеса в строительстве, необходимо заметить, что при существующих
недостатках функционирования и трудностях создания этой модели взаимо-
отношений кооперативные формирования не способны полностью решить



проблему межотраслевых связей, поэтому закономерно появление и развитие
других форм инвестиционно-строительной интеграции.

- Объединяющая структура в виде координирующей ассоциации может
способствовать развитию внутренних договорных отношений между пред-
приятиями разных отраслей. Однако ассоциация не обладает ни администра-
тивными, ни экономическими средствами воздействия на предприятия, а
«мягкие» способы обеспечения управляемости межотраслевыми отношения-
ми быстро исчерпывают свои возможности.

Участие в деятельности ассоциации предприятий с разными взаимоза-
висимыми интересами, а также неспособность ассоциации воздействовать на
интегрированные предприятия значительно снижают эффективность ее рабо-
ты. Отсюда можно сделать вывод: ассоциация как координирующий орган,
лишенный средств управления предприятиями, может эффективно функцио-
нировать только тогда, когда в ее состав входят предприятия, имеющие оди-
наковые или разные, но не взаимозависимые интересы. Такая ассоциация
может заниматься, например, вопросами сбыта продукции, ведением общих
дел предприятий и т. д. Вместе с тем она не способна выполнять функции хо-
зяйственного органа управления, не имея на это средств, а, следовательно, и
регулировать межотраслевые отношения.

- Главной ценностью любого региона в современных условиях является
его научно-технический потенциал, который из-за отсутствия организацион-
ного механизма управления инновационной деятельностью до настоящего
времени остается в строительной отрасли не востребованным. Широкому ис-
пользованию его способствует создание проблемных холдинговых компаний
(холдинговые инжиниринговые компании, инновационные холдинги, хол-
динговые компании смешанного типа, программно-целевые холдинги и т. п.).
В общем виде под холдингом следует понимать форму организационной
структуры управления группой самостоятельных предприятий, основанную
на механизме контрольного участия головной компании в управлении под-
чиненными компаниями. Состав элементов новой системы и содержание ви-
дов их деятельности не нормированы, однако она формируется по функцио-
нальному назначению путем объединения перспективных предприятий науч-
ной и производственной сферы региона, имеющих достаточно высокий на-
учно-производственный потенциал, без разрушения сложившихся на пред-
приятиях производственных структур (предпроектное исследование, проек-
тирование, подготовка кадров и т. д.). В этом случае принадлежащие госу-
дарству акции или объекты научно-технической и интеллектуальной собст-
венности передаются в уставный капитал лидирующему по направлению ин-
новационных разработок научному, проектному учреждению или строитель-
ному предприятию как потребителю их продукции. Такое предприятие вы-
ступает в роли головной компании.

В исключительных случаях возможно полное слияние строительных и
промышленных предприятий в одно юридическое лицо. Такая модель может
быть реализована в пределах административно-территориального района или



локальной зоны при высоком уровне технологической связанности предпри-
ятий.

- Главная особенность финансово-строительных групп - их высокая
способность объединять активы предприятий разных отраслей, что обеспе-
чивает развитие связей между ними. Привлекательным этот вид интеграции
делает также участие в ее деятельности финансово-кредитных организаций.

В то же время необходимо отметить, что создание интегрированных
формирований в виде финансово-строительных групп имеет свои ограничен-
ность и трудности. Подобным объединениям присущи недостатки крупных
объединений, требуется разработка документов, регламентирующих внут-
ренние взаимоотношения (устав, соглашение по финансовым вопросам, по-
ложение о межпроизводственных отношениях и т. д.). Кроме того, сужают
область применения этих моделей заложенные в них акционерные принципы
функционирования и управления.

Анализ различных организационных форм управления предприятиями
строительного комплекса, получивших развитие в ходе рыночных преобра-
зований в проблемных регионах России, позволил установить факторы, тор-
мозящие развитие финансово-промышленных (финансово-строительных)
групп. Главными из них, по нашему мнению, являются дефицит управляемо-
сти инвестиционным (в том числе инновационным) процессом и проблемы
обеспечения инновационных программ финансовыми ресурсами. Отсюда
можно сделать вывод: финансово-строительные и подобные им группы наи-
более активно образуются в самодостаточных регионах с сильно развитым
промышленным сектором. В проблемных регионах, исходя из сложившихся
условий, в настоящее время наиболее перспективным направлением развития
организационных форм инвестиционной (в том числе инновационной) дея-
тельности является развитие малого предпринимательства в сфере производ-
ства инновационно-инвестиционных услуг для строительного комплекса.
Однако условия, благоприятные для эффективного развития малых органи-
зационных форм подобного рода, т.е. отвечающие требованиям рыночной
экономики, в регионах пока не созданы. Во многом это связано с отсутствием
государственного протекционизма и программно-целевого подхода к реше-
нию вопросов развития строительного комплекса.

Развитие строительного комплекса в современных условиях предпола-
гает развитие всех методов строительной деятельности, как подрядной, так и
хозяйственной, исходя из потребностей локального рынка. В ряде случаев
целесообразно производить первичную переработку строительного сырья в
местах его добычи для сокращения его потерь и снижения транспортных
расходов. Решение о строительстве предприятий строительных материалов
должно обосновываться исходя из характеристики технологического обору-
дования, его способности обеспечить получение прибыли, транспортных
расходов, связанных с доставкой сырья к месту переработки и готовой про-
дукции к месту потребления. Развитие хозяйственной переработки не являет-
ся альтернативой монополии перерабатывающих предприятий, но должно
способствовать наиболее рациональному использованию сырьевых ресурсов.



Такая постановка вопроса предполагает, что решение об их создании будет
основываться на сравнении эффективности переработки продукции в раз-
личных производствах, а не определяться взаимоотношениями строительства
и промышленности строительных материалов.

Анализ практики функционирования отечественного строительного
производства показал, что основной тенденцией развития организационных
форм российских строительных компаний, безусловно, является образование
холдингов (корпораций) с выделением специализированных строительных
комплексов, производства строительных материалов, машинного парка, про-
ектных мастерских, отделов продаж жилья и эксплуатации жилых зданий.
Главным преимуществом холдинговых структур руководители строительных
компаний считают:

v расширение самостоятельности и ответственности руководства вы-
деленных подразделений;

v возможность поиска дополнительных заказчиков, увеличение за-
грузки компании;

v повышение экономической эффективности работы самостоятельных
подразделений, рост материальной заинтересованности управленче-
ского персонала;

v снижение себестоимости строительно-монтажных работ за счет
конкуренции «своих» дочерних и сторонних организаций;

v возможность привлечения дополнительного капитала при учрежде-
нии дочерних компаний.

Следует отметить, что все возрастающую роль в возникающих холдин-
говых структурах играют комплексы по производству строительных мате-
риалов и конструкций. Развитие индустриальной составляющей холдинговых
структур объясняется следующими основными причинами:  повышение на-
дежности поставок; более стабильные затраты на строительные материалы и
конструкции; максимальная адаптация технологических характеристик мате-
риалов и конструкций к производственным потребностям компаниям.
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Уточняются  и определяются понятия процесса  эффективного и опти-
мального принятия решений.  Обосновывается необходимость использова-
ния мягких критериев для оценки принимаемых управленческих  решений в
дополнение к строгим критериям, что позволяет повысить эффективность
принимаемых решений в условиях неопределенности.
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ANALYSIS AND REVISION OF THE CRITERION OPTIMALINOSTI
TAKING THE MANAGEMENT DECISIONS IN CONSTRUCTION

They are elaborated and defined notions of the process efficient and optimum deci-
sion making.  Need of the use the soft criterion is motivated for estimation taken
management decisions further to strict критериям that allows to raise efficiency
of the taken decisions in condition of the uncertainties.
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ленности.
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С углублением рыночных отношений возникают объективные предпо-
сылки стабилизации и роста масштабов строительного производства. Вместе
с этим усиливается и ответственность за принятие управленческих решений,
их влияние на развитие производства, жизнь и деятельность коллектива
строительных предприятий и корпораций, использование производственных
ресурсов. Этим определяется объективная необходимость повышения обос-
нованности управленческих решений, создания условий для выбора реше-
ний, в наибольшей степени приближающихся к оптимальным. Принятие чис-
то субъективных решений становится нецелесообразным, а в ряде случаев в
управленческой деятельности такие решения становятся вообще неэффек-
тивными.

Повышение уровня эффективности  управленческих решений и их при-
ближение к уровню оптимальных ставит перед управленческим персоналом
строительных предприятий две важнейшие задачи:

v определение критериев отбора вариантов решений в процессе при-
ближения их к уровню оптимальных;

v выявление или прогнозирование результатов, получаемых при вы-
полнении принятого варианта решения и затрат, связанных с его
подготовкой и осуществлением.

На наш взгляд, для выбора эффективных решений требуется определе-
ние и уточнение понятий эффективного  и оптимального решения.



Под принятием  эффективного управленческого  решения следует по-
нимать решение задачи выбора такого  варианта (программы) поведения, ко-
торый позволяет  достигать поставленной цели наилучшим образом, с точки
зрения известной информации о решаемой проблеме. Другими словами, за-
дача эффективного  принятия решений ставится и реализуется в условиях
неполной информации, требующейся для анализа микро- и макро-ситуаций,
сложившихся в текущих условиях функционирования строительного пред-
приятия. При этом эффективный метод решения задачи корректируется по
мере пополнения знаний о решаемой проблеме. Задачей такой корректировки
является переход от рационального варианта решения проблемы к оптималь-
ному варианту ее реализации.

Под оптимальным принятием решений будем понимать выбор такого
варианта решения проблемы, который приводит к ее реализации наиболее
выгодным образом согласно принятому критерию оптимальности.

Задача принятия решений относится к классу экономических проблем,
если выбранный критерий оптимальности определяется различными  эконо-
мическими показателями, позволяющими количественно оценить текущее
состояние строительного производства и результаты реализации выбранного
решения.

Оптимальным называется такое решение, выбранное из заданного
множества альтернативных решений, при реализации которого критерий оп-
тимальности принимает экстремальное  значение (max или min в соответст-
вии с заданной постановкой задачи) и является наилучшим из всех допусти-
мых путей  реализации поставленной задачи. Другими словами, в заданном
классе альтернатив при оптимальном выборе решения стоящей проблемы нет
другого решения, позволяющего решать поставленную задачу лучше, чем
выбранное решение.

Важнейшим фактором, влияющим на процесс оптимального принятия
решений, является выбор критерия оценки оптимальности получаемых ре-
зультатов. Выбор того или иного критерия оптимальности определяется
классом решаемых задач. В определенных ситуациях уместно применить
критерии, которые позволяют оценить min времени достижения цели, напри-
мер, минимальное время сдачи заказчику объекта. С другой точки зрения
можно воспользоваться разделением критериев деятельности организации на
критерии, отражающие средства и условия их достижения.

В общем случае различные критерии принятия оптимальных решений
можно разделить на строгие и мягкие [1]. Строгие критерии, как правило, ис-
ходят из измеримости физических объектов или событий; мягкие - из качест-
венных факторов, описывающих изучаемый объект. Например, стоимостные
показатели, используемые в рамках экономических планов, объем производ-
ства в вещественном выражении и другие аналогичные показатели относятся
к числу строгих критериев, а  удовлетворенность работников трудом, трудо-
вая мотивация, уровень сотрудничества, эффективность коммуникации, дис-
циплина труда, удовлетворенность заказчика, общественное положение



предприятия, авторитет руководства и многие другие организационные явле-
ния относятся к числу мягких критериев.

О целесообразности  вышеуказанного разделения критериев свидетель-
ствует то, что определение состава критериев и выбор из их числа тех, кото-
рые применимы при решении конкретных проблем, составляют предмет тео-
рии (экономической теории или теории организации) и управленческой прак-
тики. При этом они существенно отличаются друг от друга с точки зрения
своего характера, значения и способа формализации [1]. Тем не менее, в це-
лях оценки отдельных сторон организационной деятельности это разделение
до сих пор не применялось и даже не рассматривалось. Причина состоит, по-
видимому, в сложности количественной  оценки качественно выраженных
критериев, а следовательно и в их применении для выбора оптимальных аль-
тернатив деятельности. Другой причиной  можно считать экономическое по-
нимание управления, не признающее никаких других критериев организации,
кроме строгих, называемых точными, и которые в большей мере соответст-
вуют характеру экономики. Мягкие критерии труднее, чем строгие, поддают-
ся определению простыми, метрическими и точными данными. Кроме того,
не учитывалось значение мягких критериев для отражения существенных
черт и процессов, протекающих в рамках организации. С точки зрения фун-
даментальных организационных процессов представлялись существенными
только строгие критерии. Они отличались обоснованностью, надежностью и
точностью в плане описания, предвидения и оценки свойств организации и
соответствующих внутренних процессов и эффектов. Однако, строгие крите-
рии не позволяют учитывать «человеческий фактор» существенным образом
влияющий как на производственный процесс, так и на процесс принятия ре-
шений. Таким образом, на практике для принятия эффективных управленче-
ских решений в условиях неопределенности  необходимо строгие критерии
дополнять мягкими критериями.

Мягкие критерии в ряде случаев можно также оценить количественно,
используя для их представления, например, лингвистические функции [2].
При этом каждый мягкий критерий будет определяться лингвистической пе-
ременной, которая представляется несколькими нечеткими множествами
(обычно на практике число таких множеств берется равным пяти). Каждому
такому нечеткому множеству значений мягкого критерия ставится в соответ-
ствие его нечеткое выражение в виде терма, например, « много», «больше» и
т. п. В этом случае мягкие критерии, при использовании количественного
представления, могут быть применены в области практической управленче-
ской деятельности. Они могут использоваться также для принятия решений в
целях определения диагноза, предвидения и воздействия на развитие органи-
зации.

Мягкие критерии организации менее чувствительны к основному не-
достатку строгих критериев, который обычно называют ошибкой реестра.
Строгие критерии служат выражению замыслов решающей системы управ-
ления, ее воли. Они определяют то, что подчиненная система должна выпол-
нить, обеспечить, чего она должна достичь, во что она должна уложиться и



др. Например, строгий критерий – стоимость реализации подрядных работ, -
требует, чтобы строительное предприятие в данный момент времени завер-
шило выполнение определенного объема подрядных работ с заданной стои-
мостью. При этом важна не столько стоимость выполненных работ, сколько
объем полученной предприятием прибыли. Поэтому, кроме показателя «
объемы выполненных работ» строительное предприятие должно учитывать и
показатель « объем получаемой прибыли».

Однако, ни показатель стоимости выполненных работ, ни затраты, свя-
занные с их выполнением не выражают количество труда, израсходованного
в данный период коллективом строительного предприятия, т. к. предприятие
может выполнить план по вводу объектов в эксплуатацию путем использова-
ния запасов незавершенного производства. Либо предприятие может сущест-
венно повысить объем незавершенного производства, и тем самым прило-
жить намного больше труда, чем выражает показатель товарной строитель-
ной продукции.

В настоящее время находят применение новые показатели, которые
устраняют недостатки строгих показателей. Однако при этом возникают но-
вые проблемы, связанные с содержанием, формулировкой, способом исполь-
зования этих показателей. Поэтому часто в качестве таких новых показателей
применяются показатели, получаемые в виде производных от основных по-
казателей. Таким образом, увеличивается количество строгих показателей,
призванных обеспечить полный целостный и точный охват усилий, деятель-
ности и результатов организации, а также эффект, полученный от выполне-
ния того или иного управленческого решения.

В результате такой практики возникает ситуация, когда при подготовке
проекта решения специалист вынужден изучать многочисленные строгие по-
казатели и докладывать об их исполнении. Когда количество этих показате-
лей велико и некоторые из них вступают в противоречие друг с другом, то
вся система показателей превращается в дополнительный, причем вероятно,
самый интенсивный фактор инерции и неадекватности организационного и
экономического прошлого. Поэтому часто строгие показатели ограничива-
ются, и их количество сводится к необходимому минимуму. В результате
этой меры определение диагноза и регулирование организационной деятель-
ности становится недостаточным и процесс увеличения показателей заново
развертывается. Система строгих показателей пульсирует, причем эта пуль-
сация является безвыходной и, в конце концов, бессмысленной, т.к. ее от-
правной пункт – убеждение в способности строгих показателей самим выра-
жать динамику организации и эффективности управленческих решений – яв-
ляется ошибочным [3]. От соблюдения строгих критериев можно уклониться
и выполнить соответствующие им требования лишь формально. Потери, свя-
занные с одним критерием, можно компенсировать в других. Если, например,
применить показатель отработанных нормо-часов на строительной площадке,
то его достижения можно легко добиться путем абсолютного или относи-
тельного понижения норм выработки. При этом стремление достичь этого
критерия может отрицательно сказаться на качестве строительного произ-



водства. Следует отметить, что такой отрицательной стороны мягкие крите-
рии, как правило, не имеют.

Назначение строгих критериев состоит в определении уровня, ориента-
ции, стимулирования и сохранения достижений трудового коллектива. Они
призваны отражать все стороны деятельности строительного предприятия,
которые интересны, ценны и важны, с точки зрения выполнения его функ-
ций, разумности и целесообразности функционирования. Строгие критерии
должны учитывать все стороны производственного процесса и влияние на
него внешней среды, все причины и связи, которые могут привести к поло-
жительному эффекту. Однако следует иметь в виду, что не всегда следует
использовать строгие показатели. Познание и стимулирование положитель-
ных свойств деятельности строительного предприятия предполагают исполь-
зование сети строгих показателей в их взаимной увязке на основе глубокого
анализа причин, связанных с их изменением в сочетании с мягкими крите-
риями. В качестве основных строгих показателей оптимальности функцио-
нирования строительного производства можно использовать следующие:

v прибыль, получаемая предприятием;
v ввод в действие готовых объектов;
v оптимальность распределения ресурсов между строящимися объек-

тами;
v обеспечение минимальных общих затрат на конечную продукцию;
v повышение производительности труда;
v выполнение заданий по внедрению новой техники.
Применение мягких критериев в экономической деятельности и управ-

лении строительным производством в значительной мере зависит от степени
уточнения состава процессов и явлений, которые они должны отражать. В
настоящее время пока еще не разработана в должной мере теория изменения
влияния мягких критериев. Не выявлено так же какие характеристики опре-
деляют, например, дисциплину труда, удовлетворение трудом и др. Нет даже
единства в определении этих понятий не только на практике, но и в теории.

Из вышеизложенного следует, что мягкие критерии определяются та-
кой составляющей в управлении строительным производством, как «челове-
ческий фактор». Влияние этих критериев на процесс принятия решений мож-
но оценить, по нашему мнению, только на качественном уровне, используя
при этом так же субъективные количественные оценки в виде некоторой ме-
ры, определяемой экспертным путем. Или как это было показано выше, для
описания мягких критериев эффективно могут быть использованы лингвис-
тические функции.

Мягкие критерии намного больше, чем строгие нужны с точки зрения
познания, предвидения будущего развития, регулирования и эффективных
изменений всех, в том числе и экономических отношений. Поэтому необхо-
димо уделять большое внимание теоретическому выяснению их характера,
методике выражения, определению содержания и практическому их приме-
нению в области оперативного и перспективного управления.



Система критериев должна использоваться не только для оценки каче-
ства принятых или принимаемых управленческих решений, но и в целях вы-
явления потребностей их принятия. Например, если запланированные значе-
ния показателей качества функционирования строительного предприятия от-
личаются от фактических их значений, то возникает проблема выбора и реа-
лизации управленческих мероприятий, позволяющих устранить выявленные
различия. Так, если в определенный период установлен факт понижения
уровня дисциплины труда, квалификации работников, их творческой ини-
циативы, чувства удовлетворенности трудом на отдельных участках и других
мягких критериев, можно считать, что на предприятии назревают организа-
ционные трудности, которые могут привести к ухудшению организационно-
го эффекта, что отразится, хотя и позже и на экономических показателях.
Следовательно, возникает потребность в принятии решений, направленных
на устранение или предупреждение этих трудностей.

Если руководству организации известны ситуации в области явлений,
отражаемых с помощью мягких критериев, оно может заранее, т. е. пока при-
чины будущих ослаблений организации еще не отразились на экономических
показателях, а только начинают действовать, принять соответствующие ме-
ры. Основное преимущество мягких критериев состоит в том, что они намно-
го эффективнее, чем строгие критерии, выявляют фактические причины бу-
дущих важных организационных событий. С их помощью можно предвидеть
перспективы организации, особенно ее будущую внутреннюю деятельность.
Они намного лучше сигнализируют о нарастающих проблемах и возникаю-
щих возможностях, т. е. отражают динамику организации. Мягкие критерии
управляющей системы дают более верную картину организационных про-
блем, являющихся объектом принятия решений. Их можно использовать и
там, где применение жестких критериев не дает надежных результатов.

Таким образом, мягкие критерии отражают важные организационные
явления, они дополняют информационную способность строгих экономиче-
ских показателей и применимы в сферах принятия специфических решений,
т. к. выражают не только организационные цели, но и пути и условия их дос-
тижения. Решение отражаемых ими явлений обеспечивает организационный
рост и повышение эффективности производства с позиции не только текуще-
го периода, но и с позиции более отдаленной перспективы. Важным является
то обстоятельство, что мягкие критерии отражают сферу организационного
поведения: человеческий фактор организации, трудовое поведение, трудовые
установки и эмоции, межличностные отношения, коммуникацию и другие
явления, составляющие сущность каждой организации людей.

К числу основных мягких критериев организационных систем управле-
ния строительным производством можно отнести:

v отсутствие тяжелого немеханизированного труда на строительных
площадках;

v отсутствие непроизводительного, вредного для здоровья труда, вы-
полняемого без проведения защитных мероприятий;



v повышение удовлетворенности экономических и других социальных
интересов работников в соответствии с уровнем добросовестности
выполняемых ими обязанностей,

v создание благоприятных условий взаимодействия с внешней средой;
v вероятность появления стрессовых ситуаций при ограниченном

времени на принятие ответственных решений, связанных с управле-
нием предприятием;

v наличие ответственности за принятие неправильных решений, кото-
рые привели к экономическим потерям и другим отрицательным по-
следствиям.

Выбор и сочетание в векторе критериев определенного набора жестких
и мягких показателей определяется характером решаемых задач на различ-
ных уровнях управления и принятия решений. Важным при этом является то,
что векторные показатели, используемые на различных уровнях принятия
решений, были бы согласованы и могли бы путем простых линейных преоб-
разований стыковаться друг с другом, т. е. система показателей должна иметь
возможность перехода от одного показателя к другому путем линейных пре-
образований.
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и регулирования качества строительной продукции в нестабильных,  слабо
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Введение
В настоящее время качество продукции является одним из основных

факторов обеспечения конкурентоспособности различных отраслей отечест-
венной экономики, в том числе и  строительства. К  основным функциям
управления качеством строительных  проектов можно отнести планирование,
организацию, контроль и регулирование. Обычно такие функции как плани-
рование, контроль и регулирование реализуются путем разработки или со-
вершенствования методологических основ управления, а функция организа-
ции связана с построением организационных систем управления.

В статье рассматривается  один из подходов повышения эффективно-
сти управления качеством строительной продукции на основе адаптивного
планирования и регулирования с позиции повышения качества промежуточ-
ной и конечной строительной продукции.

Проблемы и особенности организации адаптивного планирования
качества строительной продукции. Необходимость постоянного совер-
шенствования планирования качества объективно вызвана следующим  ря-
дом отрицательных последствий низкого качества строительной продукции:

v дополнительными затратами сырья, материалов, строительной тех-
ники и общественного труда на производство продукции и устране-
ние брака;

v потерей конкурентоспособности продукции и конкурентоспособно-
сти всего предприятия в целом, что, в свою очередь, приводит к по-
тере заказчиков и к  разорению строительного предприятия;

v дополнительными затратами потребителей в процессе  эксплуатации
некачественной строительной продукции.



Одним из основных  факторов, сдерживающих организацию эффектив-
ного планирования качества строительной продукции, является отсутствие
показателей,   позволяющих планировать и объективно оценивать  полезные
свойства строящихся  объектов  как в отраслевом, так и в территориальном
аспектах.

В этой связи планирование показателей качества продукции с их ори-
ентацией на конечную цель строительного процесса – своевременный ввод в
эксплуатацию объектов с запланированными качественными показателями
при минимальных затратах – требует установки необходимых принципов и
порядка их отражения в планах всех участников этого процесса. Учитывая,
что планирование повышения качества можно отнести к явлениям, модели-
рующим экономические процессы, то  оно должно основываться на учете
следующих основных четырех факторов: ограниченности ресурсов, времени,
стохастичности и неопределенности знаний о развитии процессов в будущем.
Следовательно, по причине третьего и четвертого фактора планирование
должно быть адаптивным, т.е. предусматривать изменение установленных
значений показателей по мере пополнения данных о закономерностях эконо-
мической среды среде и вытекающих из них требований. При этом важным
становится  наличие необходимой для планирования информации.

Объемы используемой информации и ее качество определяют досто-
верность планирования и реалистичность выполнения сформированных пла-
нов в будущем. При этом, естественно, различные показатели имеют разную
значимость  и могут прогнозироваться с разной степенью достоверности.
Можно даже утверждать, что с увеличением длительности планового перио-
да достоверность знаний, как относительно ресурсов, которыми предприятие
должно обладать в будущем, так и относительно результатов их использова-
ния, существенно снижается.

Поэтому, для построения эффективных планов повышения качества
строительной продукции необходимо иметь типовую адаптивную  методику,
определяющую порядок планирования каждого из этапов и всего строитель-
ного производства  в целом. В общем случае, такая методика должна вклю-
чать следующие основные  аспекты:

v планирование должно быть адаптивным, многоцелевым и опти-
мальным. В качестве основных целей (критериев оптимальности)
можно считать увеличение объемов производства строительной
продукции заданного качества при минимально необходимых для
этого затрат и  ограниченном производственном потенциале строи-
тельного предприятия. В этом случае в процессе решения различных
задач оптимизации необходимо учитывать  ограничения на спрос  на
различные по стоимости виды строительной продукции на различ-
ных сегментах рынка;

v формируемые планы должны обладать элементами адаптивности и
перестраиваться в случае необратимых изменений внешней и внут-
ренней среды строительного предприятия. Это достигается, напри-
мер, путем определения интервальных значений планируемых пока-



зателей, нижний и верхний пределы которых определяются мини-
мально допустимыми и максимально возможными значениями соот-
ветственно определяемыми  с точки зрения обязательно необходи-
мых норм и   экономической целесообразности дальнейшего повы-
шения качества. Целесообразным в этом случае является также
применение  критериальных показателей функционально зависящих
от различных факторов рынка товарной строительной продукции ;

v органическое единство планов повышения качества строительной
продукции, планов строительства и развития предприятия;

v совершенствование организации управления строительством  путем
создания проблемно-целевых  и проектно-целевых групп управле-
ния качеством непосредственно на различных участках производст-
венного процесса ;

v взаимосвязь планов повышения качества строительной продукции с
бизнес-планом;

v комплексность планирования повышения качества строительной
продукции и системный подход к решению  этой проблемы;

v единство и взаимосвязь планирования повышения качества строи-
тельной продукции на всех этапах строительного цикла;

v классификация и аттестация строительной продукции по категориям
качества и соответствующей стоимости на различных сегментах
рынка.

Особое внимание в процессе планирования необходимо уделять вопро-
сам сбалансированности краткосрочных и среднесрочных планов строитель-
ства с имеющимися мощностями участников строительного производства.
Сбалансированность планов требует размещения заказов на закупку строи-
тельной техники, технологического и энергетического оборудования на весь
период строительства. При этом важно, чтобы ресурсы, необходимые для
проектирования, строительства и освоения сооружаемых объектов выделя-
лись на основе данных проектно-сметной документации подрядных проек-
тов.

Важнейшее направление в плановом улучшении качества продукции
строительства определяется стандартизацией работ по ее созданию и унифи-
кацией элементов объектов. Практическая реализация возможностей стан-
дартизации в строительстве и   управление этапами формирования качества
продукции осуществляется в настоящее время путем разработки, внедрения и
пересмотра технических норм (ТН), строительных норм и правил (СНиП),
строительных норм (СН) и государственных, отраслевых и республиканских
стандартов, а также технических условий и стандартов предприятий [1].

Планирование качества продукции и стандартизации строительства
требует более эффективной ее аттестации. Чтобы внедрить в строительство
комплексную аттестацию строительной продукции (проект, конструкция, из-
делия, готовый проект) необходимо разработать и максимально быстро ут-
вердить новые правовые и нормативные документы [2] (сказанное остается
актуальным и на сегодняшний день). В них должны быть четко оговорены



порядок и уровень оценки качества (аттестации) каждого вида работ и про-
дукции строительства. Порядок и способ аттестации каждого этапа строи-
тельного цикла целесообразно выделить отдельно и указать органы, прини-
мающие решения по их оценке.

Следующим направлением, позволяющим улучшить планирование
строительства и обоснованность его планов, является введение отчетности по
качеству и затратам, связанным с переделками и доведением продукции
строительства до соответствия проекту или утвержденным нормам, а также
повышение ответственности на всех уровнях за отклонение от установлен-
ных норм и получение брака.

Чтобы достичь более значительных результатов в улучшении качества
строительной продукции планирование должно быть адаптивным и  опти-
мальным, а также  опираться на  результаты  глубоких маркетинговых иссле-
дований с целью  удовлетворения спроса различных слоев населения. В этом
случае экономико-математическая модель оптимального планирования будет
иметь следующее содержание.

Допустим, строительное предприятие может производить   m видов то-
варной  строительной продукции   xi, i = 1,m на различных сегментах рынка,
имеющих различное качество и соответствующую стоимость  ai, i = 1,m. Не-
обходимо найти такие объемы  vi , i=1,m выпуска по каждому виду продук-
ции для каждого сегмента рынка с учетом имеющегося на гнем спросе, чтобы
получить максимальную прибыль при минимальном риске. Для решения
этой задачи необходимо спрогнозировать и определить спрос на каждом сег-
менте   рынке   по каждому типу проектов  v*i , i=1,n и ограничить согласно
этому спросу объемы строительства по каждому виду проектов, т.е. должно
выполняться условие vi £   v*i. Необходимо также определить объемы ресур-
сов, требуемых для реализации каждого вида проектов по всем основным по-
зициям и ограничить их с учетом имеющихся у предприятия средств. Уста-
новить и минимизировать риски, связанные с непредвиденным снижением
спроса на каждом сегменте рынка.

Для обеспечения  свойства адаптивности формируемого таким образом
плана необходимо периодически или по мере изменения условий функцио-
нирования определять изменение спроса v*i на рынке по каждому типу объ-
ектов и проводить перерасчет сформированного плана производства строи-
тельной продукции по мере изменения спроса и рисков, связанных с реализа-
цией различных видов  проектов.

При этом в качестве основных критериев оптимальности при построе-
нии планов объемов производства с заданным качеством можно использо-
вать следующие критерии:

F1= a1v1 + a2v2 + ……+ anvn;
F2 = b1v1 + b2v2 + …. + bnvn;
F3 = c1v1 + c2v2 + …. + cnvn ,

где  F1 – суммарные затраты, связанные с производством различных по ка-
честву проектов;



F2 – cсуммарные риски, определяемые отказами заказчика от дальней-
шего финансирования проектов, что может быть вызвано, как внешними, так
и внутренними факторами;

F3 – суммарная прибыль, получаемая от реализации различных по ка-
честву проектов;

bi – риски, связанные со строительством проекта i  типа;
сi – прибыль, получаемая предприятием от строительства проектов i

вида.
Таким образом, необходимо спланировать такие объемы производства

по каждому типу проектов vi , i= 1,n при заданных ограничениях, при кото-
рых минимизируются затраты и риски, но максимизируется получаемая при-
быль. Следовательно, имеет место многокритериальная задача оптимизации,
которая может быть решена методом Парето [3]. При этом результаты расче-
тов должны регулярно пересматриваться и корректироваться  по мере изме-
нения спроса на различных сегментах рынка.

Проблемы и особенности организации адаптивного регулирования
качества строительной продукции. Следующей основной функцией, на ко-
торую следует обратить внимание при создании системы управления качест-
вом строительной продукции, является регулирование качества производи-
мой строительной продукции   в реальном времени.  Основной задачей тако-
го  регулирования является стабильное обеспечение требуемого уровня каче-
ства на протяжении всего строительного цикла согласно принятому плану
производства строительно-монтажных работ. В общем случае адаптивное ре-

Рис.1. Система  адаптивного регулирования качества строительной
продукции.
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гулирование качества строительной продукции может быть организовано на
основе следующей системы (см. рис. 1).

Предлагаемая система  имеет ряд замкнутых контуров, как по содержа-
нию перерабатываемой информации  о характере принимаемых решений, так
и по характеру связей между ее различными функциональными элементами,
что позволяет обеспечить адаптивность процесса регулирования, если для
каждого контура в соответствии с изменениями в экономической среде ме-
нять задающие воздействия.

Данная  система регулирования качества продукции  является составной
частью общей системы регулирования производственного процесса в строи-
тельстве. В этой связи целесообразно рассмотреть только основные контуры
регулирования с позиции различных аспектов экономического управления
качеством, базирующегося на сбалансированности цены на пользующиеся
спросом строительные проекты и соответствующим ей качеством их реали-
зации. Первичным звеном данной системы является контур, включающий
потребителя и производителя строительной продукции, который фактически
является замкнутым экономическим контуром. В этом контуре реализуются:

v план по качеству, учитывающий требования потребителя;
v строительный процесс, на выходе которого вырабатывается строи-

тельная продукция необходимого потребителю качества;
v контроль, служащий для сбора необходимой информации;
v первичная обработка информации, предназначенная для выявления

различий между заданным и фактическим значениями показателей
качества строительной продукции;

v принятие решений о необходимости проведения тех или иных
управленческих и организационных мероприятий, направленных на
повышение качества; обеспечение выполнения намеченных меро-
приятий по заданной программе – это основные составляющие кон-
тура.

Адаптивность процессов регулирования в данном контуре обеспечивает-
ся путем смены  заданных значений показателей качества в соответствии с
изменением спроса потребителей.

С одной стороны, управление качеством по данной схеме является объ-
ектом планирования и управления плановых органов (связь 1-2), а с другой
стороны в ней осуществляется процесс саморегулирования посредством пря-
мых и обратных экономических связей цепи (7-8-4-5, 7-8-9-10-11-12-6-5, 1-2-
6-17-15).

При этом, в общем случае система экономического регулирования ка-
чества состоит из двух подсистем: принятия решений и оптимизации качест-
ва и обеспечения оптимального качества. Первая подсистема обеспечивает
экономически оптимальное качество промежуточной и конечной строитель-
ной продукции, а также условия для эффективного ее использования. Вторая
подсистема служит для обеспечения требований, вытекающих из оптимиза-
ции качественных параметров строительной продукции в процессе ее реали-
зации.



К основным функциям первой подсистемы относится: оптимизация
конкретных потребностей согласно спросу, определение производственно-
технических ограничений, проведение экономических сопоставлений, реали-
зация оптимального качества и финансовых взаимоотношений предприятия и
заказчиков строительной продукции оптимального качества.

Оптимизация конкретных потребностей выполняется путем взаимно
увязанной разработки цен и балансов производства, а также реализации про-
дукции оптимального качества. Для решения перечисленных задач  исполь-
зуются следующие данные: конкретная потребность, платежеспособный
спрос на продукцию заданного качества, экономический эффект, оптималь-
ное значение показателей качества промежуточной и конечной строительной
продукции.

При определении производственно-технических ограничений выполня-
ется обоснование экономических, производственно-технических и социаль-
но-экономических ограничений при оптимизации качественных параметров
строительной продукции. Исходными данными для решения данной задачи
являются: технические способы удовлетворения конкретных потребностей,
ограничения, вытекающие из производственного плана, платежеспособный
спрос на строительную продукцию, риски, связанные с выпуском той или
иной строительной продукции, специальные и социальные требования,
предъявляемые к качеству продукции.

При решении данной задачи необходимо также учитывать, что на спрос
строительной продукции оказывают влияние такие факторы, как уровень
жизни населения, предпочтительная очередность в строительстве тех или
иных проектов, мода, конъюнктура рынка и т.д. Под воздействием указанных
факторов изменяется спрос, что, в свою очередь, оказывает влияние на выбор
технических способов удовлетворения конкретных потребностей населения.

Основной задачей экономических сопоставлений является оценка воз-
можных экономических результатов от реализации выбранных способов
удовлетворения конкретных потребностей. Для реализации этой задачи ис-
пользуется следующая информация: технические способы удовлетворения
конкретных потребностей, затраты, связанные с реализацией различных тех-
нических способов удовлетворения потребностей, экономический эффект,
который может обеспечить реализация лучшего из сравниваемых вариантов.

Функция реализации оптимального качества предназначена для отра-
жения реальных экономических результатов от выпуска продукции повы-
шенного качества в конкретных условиях (регионах) ее потребления. Вход-
ная информация, используемая для решения этой задачи включает: данные о
дополнительных затратах, связанных с выпуском продукции требуемого ка-
чества, чистая прибыль потребителя.

Во второй подсистеме реализуются следующие основные функции:
оперативный контроль качества выпускаемой продукции, оперативная атте-
стация и финансовые взаимоотношения с субподрядчиками, участвующими в
реализации строительных проектов.



Оперативный контроль качества (межоперационный контроль) служит
для определения степени соответствия потребительских свойств промежу-
точной строительной продукции конкретным потребностям. По результатам
оперативного контроля качества уточняется расчетная величина экономиче-
ского эффекта от использования продукции повышенного качества. В ре-
зультате проведения оперативного контроля выявляются следующие данные:
оценка технического уровня и качества продукции, оценка ожидаемого эко-
номического эффекта, оперативный контроль над уровнем затрат на произ-
водство, значение технических показателей качества продукции.

В соответствии с прогнозируемой оценкой затрат вносятся коррективы
в действующий экономический процесс. Для этого проводятся статистиче-
ские исследования, по результатам которых выявляется степень соответствия
интересующих свойств продукции конкретным потребностям, т.е. качество
продукции в экономическом понимании.

Контур оперативного контроля качества тесно взаимодействует с под-
системой аттестации качества конечной строительной продукции. В функции
этой подсистемы входят: классификация продукции по категориям качества
и реализация системы скидок и надбавок к ценам действующего уровня в со-
ответствии со спросом.

Для эффективного взаимодействия оперативного контроля и аттеста-
ции строительной продукции необходима разработка соответствующих ме-
тодических указаний о проведении государственной и отраслевой аттестации
и согласования с заказчиком окончательной стоимости реализуемого строи-
тельного проекта.

Решение задачи финансовых взаимоотношений служит для отражения
экономических результатов от использования продукции повышенного каче-
ства на итогах хозяйственной деятельности строительного предприятия. При
этом в качестве исходных данных используются: финансовые затраты, чистая
прибыль, фонды экономического стимулирования производства.

Важнейшей проблемой для реализации всех вышерассмотренных
функций экономического регулирования качества строительной продукции
является правильная организация обратных связей в контурах адаптивного
управления качеством. Решение этих задач возлагается на высокопрофессио-
нального менеджера – руководителя отдела строительного предприятия по
управлению качеством продукции.

Выводы: предложенные принципы организации адаптивного планиро-
вания и регулирования позволяют обеспечить качество производимой строи-
тельной продукции в соответствии с изменениями требований рынка и окру-
жающей экономической среды.
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 Восприимчивость современного строительного предприятия к послед-
ним достижением НТП в основном определяется эффективностью его инно-
вационной деятельности. Одним из основных этапов данного вида деятель-
ность заключается в реализации инновационных строительных проектов. По-
сле разработки технической документации инновационного строительного
проекта, определения заказчика и внедрения его в производство вся ответст-
венность за реализацию проекта возлагается на производственные подразде-
ления строительного предприятия. За проектной организацией разработав-
шей проект, остается функция контроля над правильностью его реализации
согласно проектной документации. Для этого в производственные подразде-
ления строительного предприятия, при его объединении с проектной органи-
зацией на ассоциативной основе, выделяются представители от проектиро-
вочных подразделений, выполняющих функции контролеров и консультан-
тов по реализации проекта. Основной задачей таких контролеров является
наблюдение за реализацией проекта строго в соответствии с его технической
документацией. И в случае отклонения от принятых норм вмешательство в
строительный процесс и доведения до руководства предприятия информации
о возникших отклонений и вызвавших их причинах.

Однако следует иметь в виду, что к соответствию к технической доку-
ментации далеко не сводится содержание термина «качество строительства».
Если реализация проекта не будет отвечать замыслам проектировщика, то
практически невозможно определить насколько он удовлетворяет заданным
требованиям, предъявляемым к нему заказчиком.

Кроме того, производственные подразделения должны сделать все воз-
можное для предельного снижения себестоимости производства, для сокра-



щения ущерба от низкого качества строительства и для повышения общей
эффективности производства. Тем самым они вносят основной вклад в инно-
вационный процесс и повышение ценности проекта для потребителя, а также
в увеличение конкурентоспособности и прибыльности строительного пред-
приятия.

Сказанное выше обусловлено тем, что основную роль в эффективной
реализации инновационного проекта играет оптимальное управление выпол-
нением подрядных работ производственными подразделениями строительно-
го предприятия. В процессе управления обычно последовательно выполня-
ются различные функции. К основным таким функциям следует отнести пла-
нирование, организацию, контроль, учет, анализ и регулирование[1]. В опти-
мальном управлении выполнением подрядных работ указанные функции оп-
тимизируются и повторяются до тех пор, пока данный управленческий цикл,
предназначенный для достижения заданного результата, не будет завершен.
Повторяемость функций и их содержание зависят от стабильности условий, в
которых реализуется инновационный проект. Чем стабильнее условия рабо-
ты, тем устойчивее повторяются управленческие мероприятия каждой функ-
ции управления в цикле. Однако, учитывая нестабильность рыночных усло-
вий функционирования, указанные функции часто меняют свое содержание в
соответствии с внешними и внутренними изменениями факторов, влияющи-
ми на строительный процесс. Следовательно, все перечисленные функции
управления должны обладать механизмами адаптации принципов их реали-
зации по мере изменений условий реализации инновационного проекта.

Наиболее важным принципом адаптивного управления реализацией
инновационного проекта является выбор оптимальных управленческих ме-
роприятий по аналогии новой текущей ситуации, определяющей текущее со-
стояние строительного производства с ситуацией, отражающей ранее накоп-
ленным опытом управления.

Наиболее эффективным образом данный принцип адаптации можно
реализовать, если для описания состояний строительного производства и ин-
новационного проекта использовать информационно-экономические модели,
сформированные на основе лингвистических переменных [2], позволяющих
определить качественное (словесное) и количественное значение действую-
щих в окружающей среде факторов и параметров управления. При этом под
параметрами управления следует понимать показатели состояния строитель-
ного производства и инновационного процесса регулирование которых по-
зволяет достигнуть заданной производственной цели. Выбор и реализация
оптимальных управленческих мероприятий в этом случае может осуществ-
ляться по следующей методике.

1. Описать текущее состояние (ситуацию) инновационного строитель-
ного проекта и порядной организации, занимающейся его реализа-
цией. Для этого использовать вектора оценок состояния и предста-
вить его элементы в нечеткой форме. Например, в качестве одного
из показателей состояния производственного процесса можно ис-
пользовать объемы выполненных подрядных работ определенного



вида на текущий момент времени. В нечеткой форме данный показа-
тель может принимать следующие значения: «малые», «средние» и
«большие»

2. Выполнить сравнение текущей ситуации с эталонными ситуациями,
отражающими накопленный опыт управления инновационными про-
ектами.

3. По результатам сравнения выбрать множество альтернативных дей-
ствий позволяющих в текущей ситуации достичь желаемого резуль-
тата.

4. Оценить выбранные альтернативы и выявить оптимальную альтер-
нативу по заданным оценкам.

5. Сформировать план реализации оптимальных действий, приводящих
в текущей ситуации к достижению требуемых результатов.

6. Реализовать выбранные действия согласно сформированному плану
и провести анализ полученных результатов с точки зрения полноты
достижения заданной цели.

7. В случае неудовлетворительного результата повторить цикл управ-
ления строительным производством, начиная с п.1.

Для реализации предложенной методики может быть использована
следующая схема управления (Рисунок 1).

Рис. 1. Схема оптимального регулирования производственного процес-
са по состоянию инновационного проекта в реальном времени

Согласно приведенной на рисунке схеме регулирование производст-
венного процесса осуществляется в реальном времени следующим образом.
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Подсистемой 1 проводится непрерывный мониторинг текущего состояния
инновационного проекта. По полученным данным мониторинга формируется
ситуация отражающая фактическое состояние инновационного проекта на
текущий момент времени. После этого управление передается в подсистему
2.

В подсистеме 2 выполняется сравнение фактического и желаемого со-
стояния инновационного проекта на данный момент времени и на этой осно-
ве выявляются все имеющиеся между ними различия, и формируется соот-
ветствующий им вектор отклонений. После этого управление передается в
подсистему 3.

В подсистеме 3 проводится анализ полученных отклонений. Если име-
ются отклонения выше заданной нормы, то из таких отклонений формирует-
ся проблемная ситуация и управление передается в подсистему 4. В подсис-
теме 4 определяются все классы проблемных ситуаций, к которым можно от-
нести фактическую проблемную ситуацию, возникшую в среде инновацион-
ного проекта. Если фактической ситуации соответствует только один класс
проблемных ситуаций, то по данному классу определяются организационно-
управленческие мероприятия и управление передается в подсистему 8. В
противном случае управление передается в подсистему 7.

В подсистеме 7 по полученному множеству классов проблемных си-
туаций определяется соответствующее им множество альтернативных орга-
низационно-управленческих мероприятий. Затем на основании заданного
критерия оптимальности, например, по максимальной результативности ор-
ганизационно-управленческих мероприятий в полученном множестве выяв-
ляются наиболее эффективные из них, и управление передается в подсистему
8.

В подсистеме 8 формируется план реализации выбранных управленче-
ских мероприятий и осуществляется переход к выполнению сформированно-
го плана. Одновременно с этим управление передается в подсистему 1, в ко-
торой фиксируются все изменения, происходящие в текущем состоянии ин-
новационного проекта и т.д., пока не будет достигнуто его желаемое состоя-
ние.

Обычно в динамических условиях функционирования циклы управле-
ния и выполняемые в процессе их реализации основные функции управления
весьма разнообразны и отличаются пространственными границами, продол-
жительностью во времени, поставленными задачами, путями и средствами
этих задач.

Кроме основных функций в процессе управления могут быть выделены
еще и следующие вспомогательные функции [1]: администрирование, коор-
динирование и стимулирование. Однако, основное содержание управленче-
ского процесса отражает совокупность основных функций, каждая из кото-
рых решает определенные задачи.

Функции управления закрепляются за определенными функциональ-
ными службами управляющей системы. При этом между различными функ-
циональными подразделениями четко оговариваются условия их взаимодей-



ствия и классы распределяющихся между ними задач, а также ответствен-
ность за реализацию процесса управления. При этом переход от уровня к
уровню системы управления в линейной (вертикальной) ее части сопровож-
дается изменением роли и содержания каждой функции управления. Сами же
функции и их содержание определяют структуру органов управления. По ме-
ре восхождения по иерархическим ступеням линейной части системы управ-
ления центр тяжести содержания функций перемещается на перспективные
вопросы, охватывая при этом, например, в матричной организационной
структуре, руководителей горизонтальных подразделений.

Поскольку основные управляющие параметры в процессе реализации
проекта определяются интенсивностью и качеством выполнения различных
видов строительно-монтажных работ, то эти параметры являются ключевыми
для всех уровней управления и обобщающими для всех подсистем строи-
тельного производства. Это связано с тем, что именно с ними связаны мини-
мальные сроки строительства объектов инновационного проекта и удовле-
творения требований заказчика. Они определяют интенсивность и качество
поступающих на стройку ресурсов. С ними в значительной степени связана
производительность труда. От скорости выполнения подрядных работ во
многом зависит стоимость строительства.

При этом использование матрично-сетевых организационных структур
управления, как всем строительным предприятием в целом, так и процессом
реализации подрядного инновационного проекта, обусловлено тем, что бы-
стро меняющиеся условия функционирования и естественный перенос цен-
тров планирования деятельности предприятия в их административные орга-
ны приводит к большим объемам информации, циркулирующей между раз-
личными подразделениями организационной структуры. Причем данные по-
токи по своему содержанию включают самые разнообразные виды информа-
ции, для обработки и понимания которой, требуются самые разнообразные
специалисты. Таким образом, для принятия эффективных управленческих
решений возникает необходимость одновременного участия в нем специали-
стов из различных функциональных подразделений. Выходом из такого по-
ложения является, с одной стороны, создание проблемно – целевых и про-
ектно – целевых групп, включающих, как правило, высококвалифицирован-
ных специалистов различного профиля. С другой стороны, для более эффек-
тивного участия в процессе принятия решений и тесного взаимодействия с
проблемно – целевыми и проектно – целевыми группами возникает необхо-
димость, как в распределении обязанностей между функциональными под-
разделениями и целевыми группами, так и в координации и согласовании
выполняемых ими действий. Организовать же одновременное активное взаи-
модействие одной или нескольких проектно – целевых групп управления со
всеми функциональными подразделениями можно только используя разветв-
ленную сеть горизонтальных связей используя организацию системы управ-
ления по матрично-сетевому принципу на базе корпоративной вычислитель-
ной сети. Матричная же организационная составляющая диктуется необхо-



димостью параллельной реализации нескольких инновационных строитель-
ных проектов.

Известно, что основой для реализации функции регулирования процес-
са реализации строительно-монтажных работ является количественная оцен-
ка и качественный анализ изменений и нарушений в процессе производства
(например, анализ причин нарушения графика строительства объекта), осу-
ществляемый на стадии контроля. Для определения таких отклонений необ-
ходимо периодическое сравнение между собой фактических и плановых зна-
чений показателей эффективности. В результате такого сравнения образуется
вектор отклонений, который фактически и определяет состояние строитель-
ного производства или инновационного проекта на текущий момент времени.
Таким образом, основной задачей оптимального регулирования строительно-
го производства является анализ причин, вызвавших отклонения и принятие
решений по выбору управленческих и организационных мероприятий, по-
зволяющих устранить наблюдаемые отклонения с минимальными затратами.

Для повышения эффективности оперативного управления или регули-
рования производственного процесса все принимаемые решения должны
быть оптимальными. Для этого необходимо выполнение следующих усло-
вий:

1. Максимальная обоснованность выбора цели, постановки задачи и
определении средств для ее реализации.

2. Соответствие компетентности лица, принимающего решения, слож-
ности возникшей задачи, по которой принимается решение.

3. Принятие решения сначала по поводу наиболее узкого места в воз-
никшей ситуации и реализация, связанных с ним организационных
мероприятий с минимальными затратами.

4. Принятие решений на том уровне, где возникла проблема, и теми ор-
ганами, в компетенцию которых входит принятие решений в данном
случае.

5. Применение для анализа информации и проведения расчетов, свя-
занных с оптимизацией реализуемых мероприятий с привлечением
ПЭВМ.

6. Осуществление подготовки и принятия решений в последовательно-
сти, максимальным образом соответствующей научно обоснованно-
му процессу и процедуре принятия решений.

7. Само управленческое решение должно отвечать всем основным,
предъявляемым к нему требованиям: согласованность всех звеньев
решения, не допускающая разночтений, единство распорядительст-
ва, конкретность, своевременность принятия решения и доведение
его до исполнителя. Сюда относится и гибкость, и возможность кор-
ректировки принятого решения при изменившихся условиях функ-
ционирования.

Компетентность лица, принимающего решения отражает не только
функциональное распределение отдельных сфер управления и деятельности,
прав и ответственности, но и его квалифицированность и подготовленность.



Только тот может принимать эффективные решения, кто обладает наилуч-
шими организационно – техническими и ресурсными возможностями, распо-
лагает необходимой информацией и имеет требуемые управленческие кадры.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс приня-
тия управленческих решений трудоемок, требует больших затрат времени и
высококвалифицированных кадров.

Для повышения оперативности принимаемых решений могут быть ис-
пользованы ситуационные методы контроля и управления. Для этого прово-
дится сбор ранее накопленного опыта управления путем опроса высококва-
лифицированных менеджеров проекта. Данный опыт формализуется в виде
продукционных правил. Левая их часть определяется эталонными обобщен-
ными проблемными ситуациями строительного производства в виде векторов
отклонений. Правая часть продукций определяется организационно – техни-
ческими мероприятиями, проведение которых позволяет устранить возник-
шие отклонения и связанные с ними последствия. Первого вида продукции
используются для проведения контроля, позволяющего выявить факторы, от-
рицательно влияющие на течение производственного процесса. Второго вида
продукции непосредственно используются для оперативного выбора управ-
ленческих решений, когда текущая ситуация строительного производства
совпадает с одной из эталонных ситуаций, хранящихся в памяти системы
управления.

Следует также отметить, что одним из важнейших факторов, влияю-
щих на эффективность планирования и регулирования строительного произ-
водства, является наличие объективной и полной информации о внешней
среде и внутри инновационного строительного проекта.

При этом к основным данным, связанным с оптимальным управлением
реализацией подрядных работ, можно отнести следующие данные:

v о наличии ресурсов всех видов, и оптимальное их распределение
между реализуемыми строительно-монтажными работами;

v начала и окончания комплексов работ, выполняемых собственными
силами и субподрядчиками, использование мощностей которых не
оптимизируется;

v объем работ по генеральному подряду;
v объем строительно-монтажных работ, выполняемых собственными

силами и силами каждой их субподрядных организаций;
v трудоемкости запланированных работ по основным специальностям

рабочих и общие;
v необходимая численность рабочих и фонд основной заработной

платы;
v средняя выработка на одного рабочего основного производства и

т.д.
В целом предложенный подход позволяет эффективным образом орга-

низовать процесс реализации инновационного строительного процесса в из-
меняющихся условиях окружающей среды.
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КУШИЕВ Р.Г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Предлагается методика исчисления прироста объемов строительного про-
изводства за счет проведения мероприятий связанных с повышением эф-
фективности использования активной части основных фондов в единицу
времени. Это позволяет регулировать повышение эффективности строи-
тельного производства в произвольные моменты времени.

KUSHIEV R.G.

EFFICIENCY OF THE USE THE MAIN FUND AND HIS(ITS) INFLU-
ENCE UPON DEVELOPMENT BUILDING PRODUCTION

The methods of the calculus of the increase of the volumes building production is
Offered to account of the undertaking action in accordance with increasing of effi-
ciency of the use the active part of the main fund in unit of time. This allows to ad-
just increasing to efficiency building production at free moments of time.

Ключевые слова: строительное производство, активная часть основных
фондов, повышение эффективности использования основных фондов.

Keywords: building production, active part of the main fund, increasing to effi-
ciency of the use the main fund.

Одной из наиболее важных задач развития строительного производства
является обеспечение его эффективности за счет более полного исполь-
зования внутрихозяйственных резервов и внедрения в производство послед-
них достижений НТП. Для этого необходимо, прежде всего, рациональнее
использовать имеющиеся в наличии и внедряемые в производство основные
фонды и производственные мощности.

Таким образом, увеличение объемов производства строительной про-
дукции за счет лучшего использования основных фондов может достигаться
путем:

v ввода в действие новых основных фондов и производственных
мощностей опираясь на последние достижения НТП;

v улучшения использования действующих основных фондов и произ-
водственных мощностей за счет повышения эффективности их ис-
пользования в производственном процессе.

В настоящее время решающую часть прироста продукции в целом по
строительству можно получить за счет действующих основных фондов и
производственных мощностей, которые обычно простаивают более чем на 60
% и в несколько раз превышают ежегодно вводимые новые фонды и мощно-
сти [1].



Для определения уровня использования имеющихся и внедряемых в
производство основных фондов применяются показатели, выраженные в на-
туральных и стоимостных (денежных) единицах выпускаемой продукции, а
также в единицах времени. Показатели использования основных фондов, вы-
раженные в натуральных единицах, могут быть рассчитаны по фактическому
выпуску продукции, а также по возможному технически расчетному ее вы-
пуску исходя из их производственных возможностей. Однако, представление
об общем уровне использования тех или иных строительных машинах и ме-
ханизмах, не дает ответа на вопросы за счет чего получено увеличение фак-
тической производительности строительной техники, какую часть рабочего
времени эта техника функционировала, и каков был уровень интенсивности
ее использования в течение этого времени?

К системе взаимосвязанных показателей (коэффициентов), непосредст-
венно характеризующих степень использования в производстве строительной
техники, машин, механизмов и других производственных мощностей, а так-
же раскрывающих резервы дальнейшего улучшения их использования, мож-
но отнести [2]:

v использование их во времени (коэффициент экстенсивной нагруз-
ки);

v использование их в единицу времени (коэффициент интенсивной
нагрузки);

v общее использование (коэффициент интегральной нагрузки).
Первый показатель (Кэкст) определяется путем деления времени факти-

ческого использования на максимально возможное время использования
строительной техники. Второй показатель (Кинт) получается в результате де-
ления фактического количества продукции, произведенного в единицу вре-
мени работы строительной техники, машин и механизмов, на максимальный
выпуск этой продукции, который можно произвести с участием данных ос-
новных фондов в ту же единицу времени. Третий показатель (Кинтегр) рассчи-
тывается путем перемножения первых двух показателей.

К числу показателей экстенсивного использования строительной тех-
ники, машин и механизмов на предприятии относится коэффициент сменно-
сти. Он характеризует время целосменного использования активной части
основных фондов, которые работаю в многосменном режиме. Коэффициент
сменности рассчитывается по отдельным группам строительной техники, от-
дельным производственным подразделениям предприятия, а также в целом
по предприятию. Он показывает, сколько смен в среднем в течение суток ра-
ботала строительная техника, машины и механизмы.

Показатель использования основных фондов во времени (коэффициент
экстенсивной нагрузки) определяется сравнительно просто. Показатель же
использования основных фондов в единицу времени (коэффициент интен-
сивной нагрузки) определить для предприятий строительной отрасли также
достаточно просто, т.к. объем строительной продукции может быть выражен
в натуральных единицах. Следует так же иметь в виду, что приведенные вы-



ше показатели все же не позволяют дать ответ на вопрос, как используются
основные фонды в целом по строительному предприятию.

Роль обобщающего показателя использования основных фондов может
в определенной степени выполнять показатель выпуска продукции на едини-
цу мощности строительной техники. Этот показатель выражается, как прави-
ло, в натуральных единицах.

Одним из наиболее общих показателей использования производствен-
ной мощности является коэффициент ее фактического использования, кото-
рый рассчитывается путем деления продукции, изготовленной за определен-
ный промежуток времени (обычно за год), на величину производственной
мощности. Для предприятий, вновь введенных в эксплуатацию, обычно оп-
ределяется коэффициент использования проектной мощности, представляю-
щий собой частное от деления фактического выпуска продукции на величину
мощности предприятия по проекту. Этот показатель характеризует уровень
освоения проектной мощности.

Натуральные показатели степени использования основных фондов,
применяемые для проведения анализа текшего состояния активной части ос-
новных фондов, планирования производственных мощностей и при состав-
лении баланса строительной техники по различным ее видам и назначению
все же не раскрывают общей картины эффективности использования всей
совокупности активной части основных фондов строительного предприятия в
целом.

Для общего анализа хозяйственной деятельности, планирования капи-
тальных вложений, ввода в действие основных фондов и производственных
мощностей всех звеньев строительного предприятия, все большее значение
приобретает такой показатель эффективности производства, как выпуск про-
дукции на 1 руб. основных фондов, который обычно называют показателем
фондоотдачи. Применяется также показатель, обратный фондоотдаче, - фон-
доемкость. При определении показателя фондоотдачи применяются как
стоимостные, так и натуральные единицы измерения.

Показатель фондоотдачи (как обобщающий стоимостный показатель
использования всей совокупности Основных фондов предприятия) определя-
ется путем деления объемов произведенной продукции на среднегодовую
стоимость производственных фондов. При этом валовая продукция учитыва-
ется в неизменных ценах, а основные фонды – по полной первоначальной
(или восстановительной) оценке.

Одной из главных причин, ухудшающих показатель фондоотдачи, яв-
ляется медленное освоение вводимых в действие основных фондов предпри-
ятия. Таким образом, одной из важнейших задач повышения эффективности
использования капитальных вложений и активной части основных фондов
является своевременный ввод в эксплуатацию новых строительных машин и
другого оборудования, т.е. их быстрое освоение в производстве. Сокращение
сроков ввода в эксплуатацию новых строительных машин позволяет быстрее
получить на рынке товарную строительную продукцию требуемого качества
с использованием технически более совершенных основных фондов, уско-



рить их оборот и тем самым замедлить наступление морального износа ос-
новных фондов предприятия, повысить эффективность общественного про-
изводства в целом.

Улучшение использования действующих основных фондов и произ-
водственных мощностей строительных предприятия, в том числе вновь вве-
денных в эксплуатацию, может быть достигнуто путем:

v повышения эффективности использования производственных мощ-
ностей и основных фондов;

v повышения интенсивности и экстенсивности их нагрузки.
 Более интенсивное использование производственных мощностей и ос-

новных фондов достигается, прежде всего, за счет лучшей технической их
эксплуатации и модернизации. При этом должны механизироваться и авто-
матизироваться не только основные производственные процессы и операции,
но и вспомогательные и транспортные операции, нередко сдерживающие
нормальный ход строительного производства и использование строительной
техники, машин и механизмов; устаревшие машины модернизируются и за-
меняются новыми, более совершенными с учетом последних достижений
НТП.

Интенсивность использования производственных мощностей и основ-
ных фондов повышается также путем совершенствования технологических
процессов; организации непрерывно-поточного производства на базе опти-
мальной концентрации производства однородной продукции; выбора качест-
венных стройматериалов, их подготовки к производству в соответствии с
требованиями заданной технологии и качества выпускаемой продукции; лик-
видации штурмовщины и обеспечения равномерной, ритмичной работы
предприятия, строительных участков и строительства отдельных объектов,
проведения ряда других мероприятий, позволяющих повысить производи-
тельность труда и обеспечить увеличение производства продукции в единицу
времени, на единицу мощности строительной техники. Интенсивный путь
использования основных фондов действующих предприятий включает также
их техническое перевооружение и повышение темпов обновления основных
фондов. Опыт работы показывает, что быстрое техническое переоснащение
действующих строительных предприятий особенно важно для тех из них, где
имеет место более значительный износ основных фондов.

Улучшение экстенсивного использования основных фондов предпола-
гает, с одной стороны, увеличение времени работы действующей строитель-
ной техники в календарный период (в течение смены, суток, месяца, кварта-
ла, года), а с другой стороны, увеличение количества и удельного веса дейст-
вующей строительной техники в составе всего парка машин и механизмов,
имеющегося на предприятии.

Увеличение времени работы строительной техники может достигаться
за счет:

v регулярного обеспечения сбалансированного соотношения между
производственными мощностями отдельных групп строительной



техники на каждом строящемся объекте, между стройками, между
отдельными предприятиями внутри строительного предприятия;

v улучшения технического обслуживания активной части основных
фондов, соблюдения предусмотренной технологии производства,
совершенствования организации производства и труда, что способ-
ствует правильной эксплуатации строительной техники и механиз-
мов, недопущению простоев и аварий, осуществлению свое-
временного и качественного ремонта, сокращающего простои тех-
ники в ремонте и увеличивающего межремонтный период;

v проведения мероприятий, повышающих удельный вес основных
производственных операций в затратах рабочего времени, сокраще-
ния сезонности в работе предприятия, повышения сменности работы
предприятия.

Известно, что на предприятиях кроме действующих строительных ма-
шин и механизмов часть их находится в ремонте и резерве. Своевременное и
эффективное использование строительной техники и механизмов за исклю-
чением части, находящейся в плановом резерве и ремонте, значительно
улучшает использование основных фондов. Сегодня в строительной отрасли
имеются большие возможности, которые позволяют улучшить использование
основных фондов за счет оптимального их перераспределения между строя-
щимися объектами.

На успешное решение проблемы улучшения использования основных
фондов, производственных мощностей и роста производительности труда
оказывает значительное влияние создание крупных строительных объ-
единений, например, на ассоциативной основе. Вместе с этим необходимо
больше внимания обратить на развитие специализации производства и тех-
нического перевооружения действующих предприятий, вывод с этих пред-
приятий несвойственной их профилю продукции, создание специализиро-
ванных строительных предприятий в небольших и средних городах, где
имеются резервы рабочей силы.

Важнейшим условием повышения сменности является механизация и
автоматизация производственных процессов, и в первую очередь во вспомо-
гательных производствах и при проведении отделочных работ, так как это
позволяет перевести людей с тяжелых немеханизированных работ на квали-
фицированные работы во второй смене.

Ускоренные темпы механизации подъемно-транспортных, погрузочно-
разгрузочных и складских работ являются основой для ликвидации имею-
щейся диспропорции в уровне механизации основного и вспомогательного
производства на строительных предприятиях, высвобождения значительного
количества вспомогательных рабочих, обеспечения пополнения производст-
венных подразделений рабочей силой, повышения коэффициента сменности
работы предприятия и расширения производства без дополнительного при-
влечения рабочей силы. В крупных городах, имеющих дефицит рабочей си-
лы, решение проблемы улучшения использования основных фондов и произ-
водственных мощностей действующих предприятий путем их реконструк-



ции, расширения, механизации и автоматизации производства, совершенст-
вования организации производства и труда на основе последних достижений
НТП имеет большое значение.

Важный резерв повышения эффективности использования основных
фондов и производственных мощностей действующих предприятий заклю-
чен в сокращении времени внутрисменных простоев строительной техники,
которые сегодня на ряде строительных предприятий достигают 30-40 % всего
рабочего времени [3].

Улучшение использования основных фондов и производственных
мощностей зависит в значительной степени от квалификации кадров, осо-
бенно от мастерства машинистов, обслуживающих строительные машины,
механизмы, агрегаты и другие виды строительной техники.

Творческое и добросовестное отношение работников к труду является
важным условием улучшения использования основных фондов и производ-
ственных мощностей.

Известно, что от совершенства системы морального и материального
стимулирования в значительной степени так же зависит уровень использова-
ния производственных мощностей и основных фондов. Анализ технико-
экономических показателей строительных предприятий, работающих в ры-
ночных условиях планирования и экономического стимулирования, свиде-
тельствует, что новый экономический механизм, в том числе введение платы
за производственные фонды, пересмотр оптовых цен, применение нового по-
казателя для определения уровня рентабельности, создание на предприятиях
поощрительных фондов, способствуют улучшению использования активной
части основных производственных фондов[3].

Из выше изложенного вытекает, что любой комплекс мероприятий по
улучшению использования производственных мощностей и основных фон-
дов, разрабатываемый во всех звеньях управления строительством, должен
предусматривать обеспечение роста объемов производства продукции, преж-
де всего, за счет:

v более полного и эффективного использования внутрихозяйственных
резервов;

v путем более интенсивного использования машин и механизмов;
v повышения коэффициента сменности и ликвидации простоев;
v сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей

и дальнейшей интенсификации производственных процессов.
При этом для оценки эффективности использования основных фондов

обычно используют следующие известные показатели: коэффициенты экс-
тенсивного и интенсивного использования основных фондов, коэффициент
интегральной загрузки фондов, фондоотдача, фондоемкость, фондовоору-
женность и производительность труда, рентабельность основных производ-
ственных фондов и себестоимость транспортной работы [2].

Коэффициенты экстенсивного использования основных фондов характе-
ризуют эффективность их использования во времени соответственно кален-
дарном (КЭК), режимном (КЭР)и плановом (КЭП):



КК = ТФ/ТК; КЭР = ТФ/ТР; КЭП. = ТФ/ТП,
где ТФ – фактически отработанное время, (час);

ТК,  ТР,  ТП – соответственно календарный, режимный и плановый фонды
времени, (час).

Календарный фонд времени определяется умножением количества ка-
лендарных дней в рассматриваемом периоде на 24 часа. Режимный фонд
времени зависит от установленного для данного предприятия числа смен. Его
определяют умножением числа рабочих дней в рассматриваемом периоде на
число смен и их продолжительность. Плановый фонд времени определяется
временем в часах, в течение которого подвижной состав или оборудование
должны работать по плану. Показатель планового фонда времени меньше
режимного на величину плановых простоев основных фондов на техниче-
ском обслуживании, ремонте и по другим причинам.

Коэффициент интенсивного использования фондов характеризует сте-
пень их использования за 1 час работы:

v по плановой выработке: КИП. = РФ / РП;
v по максимально возможной выработке: КИВ = мах( Рф / Рмах),

где Рф – фактически выполненная работа за 1 час;
РП – плановая выработка за 1 час;
Рмах – максимально возможная выработка за 1 час.
Коэффициент интегральной загрузки фондов, который характеризует

степень использования основных фондов во времени, с учетом выработки
определяется по следующей формуле:

Кинтегр = КэксКинт.
Фондоотдача основных фондов (в рублях) на 1 руб. стоимости основных

фондов характеризует эффективность их использования и указывает, сколько
предприятием получено доходов на каждый рубль среднегодовой стоимости
основных производственных фондов. Она равна:

Фотд =D/Фосн,
где D – балансовая сумма доходов;
Фосн – среднегодовая стоимость основных производственных фондов.
Фондоемкость Фемк является обратной величиной фондоотдачи. Она по-

казывает, какой размер основных фондов приходится на каждый рубль полу-
ченного дохода и определяется по следующей известной формуле :

Фемк = Фосн /D.
При увеличении фондоотдачи соответственно снижается фондоемкость.
Фондовооруженность труда (Фвоор) характеризует степень оснащенности

каждого работника основными производственными фондами и определяется
следующим образом:

Фвоор =Фосн /N,
где N – среднесписочная численность работников на предприятии в рас-

сматриваемом периоде.
Рентабельность основных фондов определяется как отношение балансо-

вой прибыли к стоимости основных фондов:
Rосн = Пбал/Фосн,



где Пбал – балансовая прибыль предприятия, руб.
Рентабельность основных фондов является синтетическим показателем,

который характеризует в общем виде фактическую эффективность использо-
вания основных фондов, не раскрывая резервов улучшения их использова-
ния, и не определяя путей их реализации.

Кроме того, все рассмотренные выше показатели являются итоговыми и
носят статический характер, что не позволяет их использование в процессе
регулирования задействования активной части основных фондов в реальном
времени. Обойти указанный недостаток предлагается путем использования
следующих динамических показателей.

К основному показателю, отражающему влияние использования строи-
тельной техники, машин и механизмов на выпуск строительной продукции
во времени, следует отнести прирост объема выпуска строительной продук-
ции за счет повышения эффективности их использования, который на наш
взгляд, может определяется согласно следующему выражению:
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где j – индекс, определяющий j группу строительной техники по виду вы-
полняемых работ (экскаваторы, подъемные краны и т.п.);

 П j ,  П '
j  – производительность строительной техники j вида до и после

проведения мероприятий по повышению эффективности ее использования;

T
j

D

j  – прирост объемов производства в единицу времени за счет роста

эффективности использования строительной техники на одну условную еди-
ницу;

ТD  – количество условных единиц времени работы строительной техни-
ки после ее модернизации;

n – количество различных групп строительной техники.
Отсюда можно определить объемы производства V*, которые планиру-

ется получить строительным предприятием по истечению времени Т сле-
дующим образом:

VTV D=* .

Таким образом, если по истечению отчетного периода Т фактические
объемы производства V отклоняются от запланированного значения V*, то
это свидетельствует о том, что мероприятия связанные с повышением эффек-
тивности использования активной части основных фондов выполнены не
полностью и требуется вмешательство в производственный процесс для дос-
тижения его требуемых объемов.

Если проводится несколько мероприятий по каждой j группе строитель-
ной техники, то прирост чистой продукции будет определяться на основании
следующего выражения:
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где m j  – количество мероприятий, проводимых для повышения произ-
водительности j группы строительной техники.

В стоимостном выражении данные показатели будут определяться сле-
дующим образом:
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где С j  – прирост денежных средств, которые может получить строи-
тельное предприятие в единицу времени за счет роста объемов производства
на одну условную единицу.

Для определения получаемой при этом предприятием прибыли (П) необ-
ходимо учесть затраты, связанные с проведением мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности использования оборудования:
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где Ч '
ij  и Ч ij  – численность рабочих соответственно, требующихся

строительному предприятию до и после проведения i мероприятия по повы-
шению производительности строительной техники j группы;

П jобщ  – производительность общественного труда для j вида работ по
чистой продукции в базисном году;

jПD  – прибыль, получаемая предприятием за счет роста производитель-
ности общественного труда для j наименования работ;

C ij  – стоимость проведенных мероприятий i наименования для j группы
строительной техники.

В заключение следует отметить, что если проведенные предприятием
мероприятия окажутся убыточными, то приведенные показатели будут при-
нимать отрицательные значения.
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Современный уровень строительных технологий и соответствующее
качество строительных материалов позволяют решать одну и ту же задачу
качества строительной продукции с различными характеристиками вводи-
мых в эксплуатацию зданий и сооружений. Однако в связи с тем, что измене-
ние качества в сторону улучшения, как правило, требует дополнительных за-
трат различного вида производственных ресурсов, возникает проблема эко-
номической оценки, определяющей целесообразность дальнейшего повыше-
ния качества строительной продукции на заданном сегменте рынка. Пра-
вильная оценка эффективности качества строительной продукции, в первую
очередь, зависит от обоснованности используемых критериев оптимальности.
Такой критерий должен обеспечивать получение максимально возможной
прибыли и повышение конкурентоспособности потенциала строительного
предприятия в соответствии с принятыми требованиями к качеству произво-
димой продукции. Достижение указанных целей, в первую очередь, опреде-
ляется удовлетворением спроса потребителей на предлагаемую товарную
продукцию и обеспечением устойчивости этого спроса.

Рассматривая получение максимально возможной прибыли в виде кри-
терия эффективности функционирования строительного предприятия важно
правильно учитывать факторы, оказывающие влияние на уровень качества
производимой товарной продукции. К основным таким факторам можно от-
нести[1]:

v качество технической документации по реализуемому подрядному
проекту;



v качество применяемых стройматериалов;
v численность работников материального производства и их квалифи-

кация;
v производительность труда;
v качество используемой строительной техники.
При этом главным источником увеличения прибыли за счет повышения

качества работ является квалификация рабочих основных профессий и по-
вышение производительности труда. Рост производительности труда при
этом может быть обеспечен, как за счет капитальных вложений, так и за счет
улучшения организации производства.

 Причем под оптимальным качеством производимой строительной
продукции следует понимать такое качество, которое обеспечивает макси-
мальную прибыль при производстве и потреблении этой продукции. Следо-
вательно, для достижения оптимального качества продукции необходимо
проведение высококачественных маркетинговых исследований для выявле-
ния спроса, возможностей потребителей и прогнозирования процессов их
развития, как в ближайшем будущем, так и на длительный период. При этом
в процессе оптимизации качества строительной продукции по критерию мак-
симизации прибыли, конкретная потребность в строительной продукции,
имеющей определенную стоимость, должна выступать в виде плановых ог-
раничений функционального вида.

В общем случае оптимальное качество нельзя отделить от оптимально-
го количества новой товарной продукции. Однако понятие оптимального ка-
чества гораздо шире понятия оптимального количества продукции. Послед-
нее связано со степенью удовлетворения конкретной потребности единицей
потребительской стоимости. Первое же связано со всей массой продукции,
предназначенной для удовлетворения всего планового объема конкретных
потребителей. Определение оптимального качества требует построения соот-
ветствующих балансовых моделей оптимизации производства и распределе-
ния продукции с учетом спроса и различной покупательской способности по-
требителей[2].

Таким образом, на основании вышеизложенного, методику для опреде-
ления оптимального уровня качества с учетом потребностей рынка можно
представить следующим образом:
1. Выбрать сегмент рынка, на котором строительное предприятие может

обеспечить устойчивые конкурентные преимущества, опираясь на соот-
ношение цены и качество производимой продукции. Сформировать на
данном сегменте 4 классов потребителей с одинаковой покупательской
способностью в нутрии каждого класса. Для этого шкала уровня качества
производимой продукции для выбранного сегмента, на основе внутренне-
го разбиения потенциальных потребителей на четыре множества по поку-
пательской способности, разбивается на следующие четыре интервала:

v «приемлемое качество» - в основном определяется удовлетворением
нормативных требований к качеству продукции и ему соответствует



наименее платежеспособное множество потребителей выбранного
сегмента рынка;

v «среднее качество», данный интервал определяется по средним зна-
чениям платежеспособности потенциальных потребителей и, по-
видимому, представляет наибольшее их число со средним достатком
для соответствующего сегмента рынка;

v «высокое качество», которое определяется покупательской способ-
ностью потенциальных потребителей имеющих достаток выше
среднего, но ниже максимального для данного сегмента рынка;

v «очень высокое качество», которое характеризуется потребитель-
скими возможностями наиболее доходных слоев потребителей для
рассматриваемого сегмента рынка.

2. Провести маркетинговые исследования с целью определения объемов не-
удовлетворенного спроса потребителей на предлагаемую продукцию для
каждого сформированного класса потребителей с примерно одинаковыми
покупательскими способностями.

3. Определить для каждого сформированного класса потребителей множест-
во допустимых по качеству и стоимости подрядных проектов, т.е проек-
тов, имеющих оптимальное соотношение цены и качества производимой
продукции для заданного класса потребителей на рассматриваемом сег-
менте рынка.

Оптимальное соотношение уровня качества и соответствующей ему
цены на каждом сегменте рынка можно определить исходя из следующих со-
ображений. Обозначим через *

КС  максимальную цену, которую может запла-
тить потребитель за товарную строительную продукцию при соответствую-
щем ее качестве, а через НКС  цену продукции, которую производит строи-
тельное предприятие на данном сегменте при соответствующем ее качестве.
Тогда упущенные возможности или потери ( НКП ) строительного предприятия
из-за низкого качества продукции будут определяться следующим образом:

НККНК ССП -= * .
Обозначим затраты связанные с производством продукции с макси-

мально возможным качеством и фактическим качеством соответственно че-
рез *

КЗ  и НКЗ .
Тогда внешний экономический эффект КВНЭ  от повышения качества

производимой продукции можно представить следующим образом:

НКК

НКК
КВН ЗЗ

ССЭ
-
-

= *

*

.

Из полученного выражения видно, что если затраты на повышение ка-
чества производимой продукции НКЗ  растут быстрее чем рост ее рыночной
стоимости, то внешний экономический эффект снижается и наоборот в про-
тивном случае. Таким образом, учитывая, что на различных этапах затраты
на повышение уровня качества производимой продукции и сам уровень каче-
ства растут с различными темпами, то можно говорить оп оптимальном со-
отношении цены и уровня качества производимой продукции на различных



сегментах рынка. Графически, вышеизложенное можно представить сле-
дующим образом (Рисунок 1).

Таким образом, минимальную цену требуемого уровня качества на за-
данном сегменте рынка можно определить следующим образом:

min))(( * Þ+-=- НКККК ЗССЦ . (1)
Следовательно, задаваясь значением желаемой рентабельности и рас-

сматривая его как ограничение на издержки производства, ограниченные
сверху качеством вводимых в производство факторов можно определить оп-
тимальное соотношение между качеством и стоимостью производимой про-
дукции для различных сегментов рынка с учетом покупательской способно-
сти потребителей товарной строительной продукции.

Рис. 1. Графическое отображение соотношения цены и уровня качества
производимой продукции

4. Вычислить объемы требуемых ресурсов для реализации подрядных проек-
тов для каждого класса потребителей и сопоставить их с потенциальными
возможностями предприятия.

5. Решить оптимизационную задачу в следующей постановке: с учетом огра-
ничений на имеющиеся у предприятия ресурсы и потенциальные возмож-
ности найти такое количество проектов ik  в каждом i-том классе в соот-
ветствии с выявленными ограничениями на спрос iÑÏÐk , которое позволяет
предприятию получить максимально возможную прибыль при заданных
ограничениях на имеющиеся потенциальные возможности и материальные
ресурсы:

max,
4

1

Þ=å
=

i
i

i kПП  (2)

jЗЗАi
i

ij pkp £å
=

4

1

, ЗАД
i

iij vkv £å
=

4

1
iССПi kk £ ,

где Пi – прибыль, получаемая предприятием при производстве одного
объекта в i-том классе потребителей; pij- потребности в j-том виде матери-
альных ресурсах в денежном выражении, необходимые для производства од-
ного объекта в i-том классе потребителей; pjЗАД - имеющийся в распоряжении

Затраты на по-
вышение качест-
ва

Цена каче-

Издержки неудовле-
творительного каче-
ства

Уровень каче-



предприятия j-й вид материальных ресурсов в денежном выражении; vij и
vЗАД – соответственно, трудоемкость производства одного объекта в i-том
классе потребителей в денежном выражении (себестоимость за минусом ма-
териальных затрат) и производственные возможности строительного пред-
приятия в денежном выражении.
6. Принять полученные таким образом данные в качестве плановых показа-

телей по объемам каждого вида товарной строительной продукции на вы-
бранном сегменте рынка.

После определения различных требований к качеству каждого класса
подрядных проектов в соответствии с рыночным спросом и финансовыми
возможностями потребителей, возникает необходимость в создании условий,
обеспечивающих заданное качество реализации подрядных проектов.

После определения различных требований к качеству каждого класса
подрядных проектов в соответствии с рыночным спросом и финансовыми
возможностями потребителей, возникает необходимость в создании условий,
обеспечивающих заданное качество реализации подрядных проектов.

При этом все факторы, определяющие качество производства подряд-
ного проекта, подразделяются на функциональные, конструктивные, эконо-
мические и эстетические [1, 3].

Функциональные факторы предусматривают обеспечение протекания
технологического процесса, исключая загрязнение окружающей среды. Кон-
структивные признаки предусматривают надежность работы, как отдельных
узлов, так и объекта в целом. Под надежностью понимается неизменность
несущей способности, устойчивости конструкций внешнего вида, безотказ-
ная работа отдельных узлов и оборудования в течение запланированного их
срока службы. По функциональным признакам определяется минимальный
уровень требований к качеству производимой продукции, т.е. нормативный
уровень требований.

Экономические признаки обеспечивают получение высококачествен-
ной продукции с наименьшими материальными затратами. Эстетические
признаки определяются социально – экономическим уровнем общества, его
идеологическими и культурными запросами. К ним относятся: архитектурная
композиция, решение ансамбля, отделка зданий, промышленная эстетика,
благоустройство и озеленение территории.

При этом качество выполнения строительно-монтажных работ по воз-
ведению зданий и сооружений в значительной степени определяется требо-
ваниями проекта и квалификацией рабочих и производителей работ, занятых
его реализацией, строительных норм, правил, специальных требований и ин-
струкций по оценке качества строительно-монтажных работ.

К факторам, влияющим на качество производства строительно-
монтажных работ, относятся: стабильность технологических процессов, уро-
вень их автоматизации и механизации; соблюдение правильной технологиче-
ской последовательности выполнения работ и согласованные действия всех
функциональных и проектных подразделений строительного предприятия;
ритмичность производства. Фактором, влияющим на качество, является так-



же хорошее качество применяемых машин, механизмов и инструментов,
строительных материалов, конструкций, деталей и изделий, поступающих на
строительные площадки.

Качество выполнения строительно-монтажных работ в значительной
степени определяется квалификацией рабочих, поэтому выполнение любого
строительного процесса следует поручать бригадам рабочих, имеющих ква-
лификацию, не ниже указанной в соответствующем параграфе ЕНиР.

Ответственность за качество выполняемых строительно-монтажных
работ несет производственно – технический персонал строительного пред-
приятия: главный инженер, производители работ, мастера, бригадиры, а так-
же непосредственные исполнители работ, осуществляющие так называемый
самоконтроль.

Важным при этом является достижение требуемого качества конечной
строительной продукции, которая по сравнению с другими видами продук-
ции имеет ряд специфических свойств [2]. Она многообразна по своему на-
значению, создается на месте потребления, сложна, многодетальна, непод-
вижна, имеет значительный вес, сооружается в основном на открытом возду-
хе и в течение сравнительно длительного периода времени. Поэтому она в
значительной степени подвержена влиянию природно-климатических усло-
вий. Каждый из построенных объектов подлежит обязательной приемке его
непосредственным потребителем, относится к продукции длительного по-
требления и может находиться в эксплуатации 50 лет и более.

Производственные процессы в строительстве также имеют свои осо-
бенности. Они подвижны, различны по срокам и своему содержанию. Сред-
ства труда в процессе производства строительно-монтажных и специальных
работ непрерывно перемещаются при одновременном изменении состава и
количества, как рабочей силы, так и разнообразных видов работ. После за-
вершения формирования конечной строительной продукции строительный
цикл в данном месте прерывается, и создание следующей продукции начина-
ется с перемещения рабочей силы, средств и предметов труда на новую тер-
риторию.

Учитывая общие и специфические свойства качества строительных
проектов как экономического объекта управления, их можно представить
следующим образом (Рисунок 2).

 На контролируемом входе объекта управления показаны основные
факторы, определяющие требуемое качество проектов. Это: соотношение
между ценой и качеством, зависящее от характера спроса потребителей; про-
изводственные возможности предприятия и, в первую очередь, квалификация
рабочих и менеджеров; обязательные технические характеристики, которые
необходимо выдержать исходя из требований Госнадзора.

На неконтролируемых входах приводятся случайно действующие фак-
торы, появление которых априори предсказать невозможно. Это возмущения
внутренней и внешней экономической среды строительного предприятия. К
числу основных внешних возмущений можно отнести поставку строитель-
ному предприятию некачественных стройматериалов и технической доку-



ментации проекта, а также различные проявления окружающей среды фи-
нансового, природного и социального характера. К числу основных внутрен-
них факторов можно отнести уход с предприятий высококвалифицированных
рабочих и служащих, выход из строя строительной техники и т.п.

Рис. 2. Модель управления качеством строительной продукции в про-
цессе производства

На управляющий вход объекта подаются организационно-технические
мероприятия и управляющие воздействия, формируемые комплексной сис-
темой управления качеством на основании отклонений фактических оценок
качества продукции от запланированных их значений (требуемых показате-
лей качества), тем самым реализуется управление качеством продукции по
отклонению.

Обратная связь по возмущениям позволяет также организовать управ-
ление качеством производимой продукции по возмущению. Это обеспечива-
ет возможность регулирования качества производимой продукции на ранней
стадии обнаружения возмущающих факторов.

Таким образом, управление качеством следует рассматривать как целе-
направленный процесс воздействий на строительное производство, осущест-
вляемый для установления, обеспечения и поддержания требуемого уровня
качества производимой продукции в соответствии с выбранным сегментом
рынка для максимально возможного удовлетворения потребностей заказчи-
ков в соответствии с заданным уровнем качества для определенного их клас-
са.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

АБРАМОВ Р.А., ГИЛЯДОВ Т.Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ
Взаимосвязь между ростом экономического потенциала региона и развити-
ем региональной производственно - транспортной инфраструктуры, носит
косвенный неявный характер, несмотря на весьма значительную роль
транспортно – логистической системы в современной экономике. В статье
предлагается метод определения синергетического эффекта прироста  эко-
номики региона за счет роста производственно-транспортной инфра-
структуры. Наблюдаемый синергетический эффект, полученный на  приме-
ре муниципальных образований Московской области, оказался весьма значи-
тельным.

ABRAMOV R.А., GILJADOV T.G.

DEFINITION OF SYNERGETIC EFFECT OF DEVELOPMENT OF THE
REGIONAL IS PRODUCTION - TRANSPORT INFRASTRUKTRTSA

Interrelation between growth of economic capacity of the region and development
of the regional it is production - transport infrastructure, has indirect implicit
character, despite very significant role transport – logistic system in modern econ-
omy. In article the method of definition of synergetic effect of a gain of economy of
the region at the expense of growth is offered is production - transport infrastruc-
ture. The observed synergetic effect gained on the example of municipalities of the
Moscow region, was very considerable.

Ключевые слова: регион, инфраструктура, производство, потенциал, синер-
гетический эффект.

Keywords: region, infrastructure, production, potential, synergetic effect.

Необходимость расширения региональной производственно-
транспортной инфраструктуры муниципального образования нужно оцени-
вать с учетом операционных и стратегических выгод и затрат. Оценка чистой
приведенной стоимости проекта по расширению производственной инфра-
структуры определяет экономическую эффективность для муниципального
образования. [1, с. 85]

Под затратами в данном случае понимаются затраты хозяйствующих
субъектов. Известно, что чем больше средств тратится на территории регио-
на, тем выше его социальная и экономическая эффективность.



Ниже приведены примеры определения  чистой приведенной стоимо-
сти проектов по расширению производственно-транспортной инфраструкту-
ры некоторых муниципальных образований Московской области. (табл. 1)

Таблица 1
Расчет чистой приведенной стоимости проекта по расширению

производственно-транспортной инфраструктуры
Истринского района Московской области

Наименование Показатель

срок эксплуатации авто дороги, лет 12

выгода от создания дороги, млн.руб. 1 475

Затраты на эксплуатацию, млн.руб. 16

инвестиции, млн.руб. 167

ставка дисконтирования 9% на 12 лет 0,257

NPV проекта, млн.руб. 208
Экономический эффект от строительства автомобильной дороги со-

ставляет 208 млн.руб. при ставке сравнения 9%.
Таблица 2

Расчет чистой приведенной стоимости проекта по расширению
производственно-транспортной инфраструктуры

Ногинского района Московской области.
Наименование Показатель

срок эксплуатации авто дороги, лет 12

выгода от создания дороги, млн.руб. 6 775

затраты на эксплуатацию, млн.руб. 30
инвестиции, млн.руб. 295
ставка дисконтирования 9% на 12 лет 0,257
NPV проекта, млн.руб. 1 439

Экономический эффект от строительства автомобильной дороги со-
ставляет 1439 млн.руб. при ставке сравнения 9%.

Для приведенных муниципальных образований  Московской области
рассчитано изменение экономического потенциала регионов.  Оценка эконо-
мического потенциала региона произведена в рамках единого территориаль-
ного комплекса с учетом отраслей материального производства. При расчете
учтено, что экономический потенциал региона это не сумма производствен-
ных потенциалов отраслей. Потенциалы отраслей функционируют, не изоли-
ровано, а они взаимодействуют, что обуславливает рост потенциала всего ре-
гиона. (табл. 3 и табл. 4.)

Экономический потенциал региона отвечает критериям целостности,
системности, функциональности, структурности. [2, с. 7-9] Компоненты эко-
номического потенциала имеют теснейшие координационные и субордина-
ционные связи. Малейшее изменение одного из компонентов влечет нели-
нейного изменение других. Сумма производительностей компонентов в от-



дельности не равна совокупной производительности компонентов экономи-
ческого потенциала (табл. 5 и табл. 6).[3, с.43]

Таблица 3
Экономические показатели региона до и после расширения

производственно-транспортной инфраструктуры
муниципального образования Истринского района

Наименование

Доходы отрас-
лей до созда-
ния объекта
производст-

венной инфра-
структуры,

млн.руб.

Расходы
отраслей
до созда-
ния объ-
екта про-

изво-
дствен-
ной ин-
фраст-

руктуры,
млн.руб.

Уровень
рисков

отраслей
региона

Доходы
отраслей

после соз-
дания объ-
екта про-

изво-
дственной

инфра-
структуры,

млн.руб.

Расходы
отраслей

после соз-
дания объ-
екта произ-
водствен-

ной инфра-
структуры,

млн.руб.

Обрабатывающие про-
изводства 2 271 1 990 29% 2 294 2 010

Производство и распре-
деление электроэнергии,
газа и воды

1 143 1 144 32% 1 160 1 162

Строительство 536 493 31% 541 498

Оптовая и розничная
торговля 7 621 6 601 30% 8 383 7 261

Гостиницы и рестораны 116 92 30% 117 92
Транспорт и связь 1 803 1 548 36% 1 983 1 703
Операции с недвижи-
мым имуществом, арен-
да и предоставление ус-
луг

1 237 998 30% 1 249 1 008

Образование 19 19 30% 20 20
Здравоохранение и пре-
доставление социальных
услуг

24 24 30% 26 26

Предоставление прочих
коммунальных, соци-
альных и персональных
услуг

185 149 30% 187 150

Сельское  хозяйство,
охота и лесное хозяйст-
во

5 5 57% 5 5

Добыча полезных иско-
паемых 109 73 44% 110 74

Итого 15 069 13 135 30% 16 077 14 010



Таблица 4
Экономические показатели региона до и после расширения

производственно-транспортной инфраструктуры
муниципального образования Ногинского района

Наименование

Доходы отрас-
лей до созда-
ния объекта
производст-

венной инфра-
структуры,

млн.руб.

Расходы
отраслей
до созда-
ния объ-
екта про-

изво-
дствен-
ной ин-
фраст-

руктуры,
млн.руб.

Уровень
рисков

отраслей
региона

Доходы
отраслей

после соз-
дания объ-
екта про-

изво-
дственной

инфра-
структуры,

млн.руб.

Расходы
отраслей

после соз-
дания объ-
екта произ-
водствен-

ной инфра-
структуры,

млн.руб.

Обрабатывающие
производства 10 342 9 361 29% 11 893 10 765

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

9 216 9 225 32% 9 354 9 364

Строительство 526 484 31% 599 556

Оптовая и розничная
торговля 25 347 22 845 30% 29 834 26 957

Гостиницы и рестора-
ны 166 131 30% 168 132

Транспорт и связь 830 712 35% 919 784
Операции с недвижи-
мым имуществом,
аренда и предостав-
ление услуг

1 337 1 079 30% 1 350 1 090

Образование 291 291 30% 323 323
Здравоохранение и
предоставление соци-
альных услуг

278 278 30% 320 320

Предоставление про-
чих коммунальных,
социальных и персо-
нальных услуг

2 286 2 031 30% 2 635 2 354

Сельское  хозяйство,
охота и лесное хозяй-
ство

522 567 58% 533 578

Добыча полезных ис-
копаемых 1 044 804 43% 1 253 965

Итого 52 184 47 807 30% 59 180 54 188



Таблица 5
Потенциал производственно-транспортной Истринской инфраструктуры

Наименование
показателя

До создания объекта
производственной
инфраструктуры

После создания
объекта произ-

водственной
инфраструктуры

Прирост Прирост, %

Потенциал производ-
ственной инфра-
структуры, млн.руб.

877 964 88 10,0%

Экономический по-
тенциал региона,
млн.руб.

1353 1447 94 6,9%

Таблица 6
Потенциал производственно-транспортной Ногинской инфраструктуры

Наименование
показателя

До создания объекта
производственной
инфраструктуры

После создания
объекта произ-

водственной
инфраструктуры

Прирост Прирост, %

Потенциал производ-
ственной инфра-
структуры, млн.руб.

1 821 2 095 274 15,0%

Экономический по-
тенциал региона,
млн.руб.

3 064 3 495 431 14,1%

По результатам вычислений прироста потенциала производственной
инфраструктуры и экономического потенциала региона,   был выявлен си-
нергетический эффект, который  заключается в создании предприятий рабо-
тающих во взаимосвязи с объектами производственной инфраструктуры и
возникновении в регионе новых ранее не существовавших предприятий.
Иными словами, происходит комбинирование и взаимодействие факторов
производства, по результатам создается полезная продукция и услуги, кото-
рые содержат в себе синергетический эффект. Величина синергетического
эффекта зависит от сочетания факторов производства.

Партнерство взаимосвязанных предприятий имеет потенциал, который
превышает простую сумму потенциалов отдельных составляющих. Прира-
щение происходит при сотрудничестве и эффективном использовании воз-
можностей партнеров в длительном периоде при сочетании кооперации и
конкуренции. Компании получают больший доход при обмене положитель-
ном опытом и снижении затрат, совместном использовании услуг и постав-
щиков. [4, с. 65-67] Инфраструктура выступает основой построения взаимо-
связей между предприятиями и учреждениями в регионе. Совместное ис-
пользование инфраструктурных объектов порождает эффект мультиплика-
тивного развития региона.

Общественное разделение и кооперация труда является основой сферы
производства. Синергетический эффект проявляется через ускорение межэ-



кономических производственно-хозяйственных связей в процессе товарно-
денежного обмена. Обмен в полном объеме и с прохождением минимальных
количестве препятствий в региональной экономике обуславливается опти-
мальной величиной и структурой денежной массы. Отклонения от оптималь-
ной величины и структуры денежной массы влечет затруднения в товарно-
денежном обмене, реальном воспроизводстве и снижает величину синергети-
ческого эффекта. Развитие производственно-транспортной инфраструктуры в
Московской области способствует концентрации разнообразных производст-
венно-технологических и научных структур, усовершенствования системы
распространения новых знаний и технологий. При этом одним из важнейших
моментов является формирование сетей устойчивых связей между всеми
участниками региональной структуры.

Возникающий синергетический эффект обуславливается:
v притоком инноваций в регион;
v приращением денежного потока на основе сложения денежных по-

токов компаний созданных в регионе;
v возникновением положительного эффекта от совместного использо-

вания объектов инфраструктуры;
v снижение транзакционных издержек.
Синергетический эффект повышает функционирование структур в ре-

гионе и способствует усилению конкурентоспособности региона. [5, с. 76]
В целях увеличения синергетического эффекта при создании объектов

производственной инфраструктуры автором определены факторы, влияющие
на оптимальную величину и структуру денежной массы. Группировка факто-
ров представлена ниже:

v реальный товарооборот по действующим ценам как фундаменталь-
ный фактор величины спроса и структуры денежной массы. Инно-
вации в региональной экономике порождают увеличение влияния
товарооборота на  воздействие синергетического эффекта. В свою
очередь усиливается влияние синергетического эффекта на структу-
ру и величину денежной массы.

v методы воздействия федеральных, региональных органов власти на
величину и структуру денежной массы в регионе. Влияние осущест-
вляется как прямое, так и косвенное.

v существующие межотраслевые взаимосвязи реального товарооборо-
та.

v предприятия монополисты в регионе при воздействии на стороне
спроса или предложения.

v спекулятивно-посредническая среда. Со стороны государственных
органов власти должны осуществляться меры противодействия.

v налоговое и ценовое регулирование выполняет коррекцию влияния
рынка и задавая новые импульсы региональной экономике.

На основе модели, [6, с. 97] предложенной  Бандуриным А.В. для рас-
чета синергетического эффекта, разработана авторская  модель расчета си-
нергетического эффекта, которая  предложена  для исчисления эффекта си-



нергии от развития производственно-транспортной инфраструктуры в регио-
не:
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где ТРЭ  – синергетический эффект от расширения объектов производственно-
транспортной инфраструктуры;

ВРПD – прирост валового регионального продукта;
PD – экономия на текущих расходах;
кИ – экономия на капиталовложениях;

ТЗ – расходы на реализацию проектов развития транспортной инфра-
структуры;

ИТr  – доходность инвестиций;
Т – количество лет реализации проекта.
Синергетический эффект по предложенной модели рассчитан для рас-

ширения производственной инфраструктуры муниципального образования и
представлен в табл. 7 и табл. 8.

Таблица 7
Расчет синергетического эффекта от расширения объектов

производственно-транспортной инфраструктуры Инстринского района
Наименование Сумма, млн.руб.

Прирост валового регионального продукта 134
Экономия на текущих расходах 10
Экономия на капиталовложениях 4
Затраты в ходе реализации проектов 167
Доходность инвестиций 9
Количество лет реализации проекта 1
Синергетический эффект 289

Таблица 8
Расчет синергетического эффекта от расширения объектов производст-

венно-транспортной инфраструктуры Ногинского района
Наименование Сумма, млн.руб.

Прирост валового регионального продукта 616
Экономия на текущих расходах 20
Экономия на капиталовложениях 10
Затраты в ходе реализации проектов 295
Доходность инвестиций 9
Количество лет реализации проекта 1
Синергетический эффект 863

Синергетический эффект создает дополнительную ценность активов
бизнеса. Это происходит за счет совместного взаимодействия субъектов биз-



неса, появление новых видов бизнеса в регионе, повышения эффективности.
Количественная оценка эффекта синергии помогает принять решение о росте
капитализации бизнеса в регионе. Производиться оценка роста стоимости от
использования объектов синергии, что представляет собой функция роста
стоимости бизнеса.

В России регионы имеют резкие различия по экономическим показате-
лям, что объясняется различными природно-географическими, ресурсными,
информационными, инфраструктурными особенностями. [7, с. 21-23] Стиму-
лирование в регионе инфраструктурного развития способствует саморазви-
тию региона, поддержанию социальной мобильности населения и более эф-
фективного распределения капиталов. Региональные власти должны созда-
вать предпосылки для обозначенного развития. При таких условиях будет
исполняться основная функция производственной инфраструктуры, а именно
будут создаваться условиях для поддержки нормального процесса производ-
ства и воспроизводства факторов производства. Стихийность и неравномер-
ность развития инфраструктуры в настоящее время отчасти и из-за несовер-
шенства законодательной базы и слабой интеграции воспроизводственных
систем.

Выводы по статье:
По результатам исследования созданы методические предложения по

повышению эффективности формирования региональной производственной
инфраструктуры:

1. Определено, что рост экономического потенциала региона объясняется
синергетическим эффектом.

2. При этом создается дополнительная стоимость активов бизнеса, что
объясняется появлением новых видов бизнеса в регионе, эффектом от
совместного взаимодействия бизнесов и повышения эффективности.

3. Производственная инфраструктура является основой построения взаи-
мосвязей между предприятиями в регионе.

4. Совместное использование инфраструктурных объектов порождает
эффект мультипликативного развития региона.
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Повышение качество услуг оказываемых предприятиями сотовой связи
сопряжено с необходимостью закупки современного дорогостоящего обору-
дования. Таким образом, перед предприятием услуг связи возникает естест-
венный вопрос по какому из наиболее выгодных путей приобрести оборудо-
вание необходимое для эффективного функционирования и повышения каче-
ства обслуживания клиентов. К одному из таких путей, не требующих собст-
венных крупных капитальных вложений, следует отнести лизинг.

За последние несколько лет лизинг обрел значительный вес в структуре
инвестиций в реальный сектор экономики России. Число организаций рабо-
тающих по лизингу постоянно растет. Это объясняется тем, что в нем зало-
женные широкие возможности и преимущества для каждого участника сдел-
ки.

Для поставщика оборудования лизинг – это дополнительная возмож-
ность реализовать свою продукцию, особенно на рынках с недостатком сво-
бодного капитала у конечных потребителей.

Для банков применение схемы лизинга существенно снижает кредит-
ные риски, так как в случае временной неплатежеспособности лизингополу-
чателя лизингодатель рассчитывается с банком – кредитором по очередной
выплате из собственных средств.

Преимущества же лизинга для предприятия связи – лизингополучателя
следующие[1]:



v все лизинговые платежи относятся лизингополучателем на себе-
стоимость оказываемых услуг;

v применение ускоренной амортизации позволяет предприятию связи
по окончании срока лизинга получить в собственность практически
новое оборудование по минимальной остаточной стоимости, при
этом достигается также значительная экономия налога на имущест-
во;

v лизингодатель и лизингополучатель могут использовать приемле-
мые схемы и формы выплаты лизинговых платежей – помесячные,
поквартальные, сезонные и т.д. В этом вопросе лизинговые компа-
нии проявляют большую гибкость, чем банки;

v заключить лизинговый договор значительно легче, чем кредитный,
так как предоставляемое лизингодателю оборудование до оконча-
тельного выкупа остается в собственности лизинговой компании, а
она чувствует себя значительно более защищенной от рисков, чем
банк, выдавший кредит. Кроме того, проценты по кредиту на покуп-
ку оборудования включаются в лизинговые платежи и относятся на
себестоимость оказываемых лизингополучателем услуг связи, в то
время как предприятие, самостоятельно взявшее кредит на приобре-
тение основных средств, уплачивает кредитные проценты за счет
прибыли;

v приобретая по лизингу основные средства, предприятия имеют воз-
можность направить освобождающиеся собственные средства на
другие хозяйственные цели.

Особенно выгоден лизинг малому предпринимательству по следующим
причинам:

v лизинг дает возможность малому предприятию связи расширить
производство без крупных единовременных затрат и необходимости
привлечения заемных средств;

v ограничивается привлечение заемного капитала и в балансе малого
предприятия поддерживается оптимальное соотношение собствен-
ного и заемного капитала;

v арендные платежи производятся после установки, наладки и пуска
оборудования в эксплуатацию, и тем самым арендующее малое
предприятие имеет возможность осуществлять платежи из средств,
поступающих от реализации оказываемых им услуг связи, вырабо-
танных на этом оборудовании.

Для государства лизинг важен как средство[2]:
v для ускорения процесса воспроизводства, внедрения достижений

научно-технического прогресса;
v источник создания новых рабочих мест;
v привлечения инвестиций в страну;
v увеличения налоговых поступлений в бюджет за счет активизации

производства и предпринимательства.



Однако лизинг имеет и ряд недостатков. Основными из которых, явля-
ются следующие:

v на лизингодателя ложиться риск морального старения имущества и
недополучения лизинговых платежей;

v для лизингополучателя обычно стоимость лизинга выходит больше
чем цена покупки или банковского кредита.

Таким образом, учитывая, что инициатором сделки является лизинго-
получатель, и он определяет продавца и нужное ему оборудование, в процес-
се заключения сделки, лизингодатель должен проконтролировать, чтобы не
закупалось морально устаревшее оборудование. Что же касается лизингопо-
лучателя, то ему, прежде всего, следует учитывать риски своей деятельности,
определяющие возможности по возврату кредитов. И если такие риски ми-
нимальны и возврат кредитов гарантирован, то ему лучше взять кредит на за-
купку необходимого оборудования. В противном случае следует провести
лизинговую сделку с возвратом оборудования в случае провала намеченных
планов.

С учетом вышесказанного, положительных моментов, свойственных
лизингу, может оказаться намного больше, чем отрицательных, а с введением
в России налоговых, таможенных и других льгот преимущества лизинга
только усиливаются.

Однако, существует ряд факторов, мешающих становлению лизинго-
вой деятельности в России[1]:

v высокие проценты за кредит на современном денежно – кредитном
рынке заметно повышают размеры лизинговых платежей;

v влияние инфляционных ожиданий заставляет сокращать сроки по-
гашения задолженности по лизингу;

v имеется узкий круг потенциальных клиентов с устойчивой платеже-
способностью, для предприятий, не относящихся к этой категории,
необходима федеральная программа поддержки участия в лизинго-
вых проектах (проблема государственной гарантий).

Директора же лизинговых компаний называют почти идентичный пе-
речень трудностей, влияющих на лизинговую деятельность[3]:

а) необходимость более дешевого, долгосрочного финансирования;
б) неясные нормы налогообложения - (72%) опрошенных;
в) противоречивая нормативная база - (28%) опрошенных;
г) сложные и длительные таможенные процедуры - (24%) опрошенных;
д) общая неосведомленность потенциальных клиентов о преимущест-

вах лизинга как способа финансирования для приобретения оборудования;
е) политическая нестабильность и кризис неплатежей.
Таким образом, сегодня в нашей стране лизинг может успешно рабо-

тать только на основе государственных гарантий и льгот. Эти льготы, госу-
дарство фактически предоставляет само себе, ускоряя темпы своего эконо-
мического и технологического развития и сводя при этом к минимуму собст-
венные затраты.



Однако, сложность отношений, складывающихся по поводу лизинго-
вых сделок, вызывает необходимость исследования не только экономиче-
ской, но и юридической природы лизинга. Надежное правовое обеспечение
лизинговых отношений представляет собой надежные гарантии и залог ус-
пешного развития лизингового бизнеса.

На современном этапе в России можно выделить три характерных пе-
риода в становлении лизинга как экономической формы определенной сово-
купности хозяйственных операций и формирования его правовой среды[4].

В первом периоде отсутствие законодательства по лизингу было со-
пряжено с неразвитостью этой формы предпринимательства.

Во втором периоде – с начала 90х годов – лизинговая деятельность
осуществлялась по аналогии с арендой без специальных нормативных и за-
конодательных актов. При этом такая неопределенность увеличивала степень
риска участников лизингового процесса и тем самым сдерживала предпри-
нимательскую инициативу и ограничивала внедрение достижений научно –
технического прогресса.

Третий период, начиная с 1994 года характеризуется активным форми-
рованием специальной нормативной базы лизинговых сделок. В России ли-
зинг первоначально нашел свое правовое закрепление в актах Правительства
РФ и Указах Президента РФ. Первым нормативным документом, посвящен-
ным правовому регулированию лизинговых отношений, явился Указ Прези-
дента РФ от 17 сентября 1994г № 1929 «О развитии финансового лизинга в
инвестиционной деятельности».

Во исполнение данного Указа Правительство РФ 29 июня 1995г. при-
няло Постановление №633 «О развитии лизинга в инвестиционной деятель-
ности». Данным актом утверждено Временное положение о лизинге, ряд по-
ложений которого сохраняет свое значение и после введения в действие вто-
рой части Гражданского кодекса РФ.

На основе предыдущих правительственных постановлений была при-
нята Федеральная программа развития лизинга на 1996-2000гг, которая была
призвана активизировать инвестиционные процессы с применением лизинга.
В программе было предусмотрено создание опорных (или «образцовых») ли-
зинговых компаний, которые могли бы иметь привилегированное положение
при получении льготных государственных кредитов и рассмотрении заявок в
инвестиционных конкурсах. Согласно этой программе, в России было созда-
но семь региональных лизинговых центров, в том числе и в Краснодаре на
базе ГУП «Кубаньинвест», с которым тесно сотрудничает ОАО «Муници-
пальная инвестиционная компании».

Следующим крупным шагом в создании лизингового национального
законодательства стало принятие части второй Гражданского кодекса РФ,
содержащего раздел о финансовой аренде (лизинге). Кодекс исходит из того,
что лизинговый договор является разновидностью договора аренды. ГК РФ
опирается на положения конвенции УНИДРУА «О международном финансо-
вом лизинге» (Оттава, 28.05.88). Оттавская Конвенция предназначена для ре-
гулирования отношений по поводу международного финансового лизинга.



Был разработан и введен в действие Федеральный закон « О лизинге»
от 29 октября 1998г. №164-ФЗ. В настоящее время этот Закон не действует.
На базе этого Закона действует Федеральный закон «О финансовой аренде
(лизинге)» в редакции от 29.01.2002г. № 10-ФЗ.

Нормативным документом по бухгалтерскому учету для отражения ли-
зинговых операций является Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 17 февраля 1997г. № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете
операций по договору лизинга».

Таким образом, можно заметить, что в части нормативно - правовой ба-
зы в области лизинга за последние годы был принят целый ряд законодатель-
ных и нормативных документов. Однако надлежащая база еще не создана
окончательно, но активно формируется.

Как в любой сложной финансовой сделке, а лизинговые операции яв-
ляются именно таковыми, можно выделить три больших этапа[5]:

1) подготовка и обоснование;
2) юридическое оформление;
3) исполнение.
На первом этапе оформляются следующие документы:
v заявка, получаемая лизингодателем от будущего лизингополучателя

на покупку оборудования;
v заключение о платежеспособности лизингополучателя и эффектив-

ности лизингового проекта;
v заявка – наряд, направляемая лизингодателем поставщику оборудо-

вания;
v заявка, направляемая лизинговой компанией банку, о предоставле-

нии ссуды для проведения лизинговой сделки.
На втором этапе оформляются следующие документы:
v кредитный договор, заключаемый лизинговой компанией с банком,

о предоставлении ссуды для проведения лизинговой сделки;
v договор купли - продажи объекта лизинга;
v акт приемки - сдачи объекта лизинга в эксплуатацию;
v лизинговый договор (соглашение);
v договор на техническое обслуживание передаваемого в лизинг обо-

рудования, если обслуживание будет осуществлять лизингодатель;
v договор на страхование объекта лизинга.
На третьем этапе осуществляются эксплуатация поставленного обору-

дования. При этом ведется бухгалтерский учет и отчетность по всем лизин-
говым операциям, осуществляется выплата лизингодателю лизинговых пла-
тежей, а по истечении срока лизинга оформляется договор о дальнейшем ис-
пользовании оборудования.

Любая лизинговая сделка начинается с получения лизингодателем за-
явки от будущего лизингополучателя на покупку оборудования и сдачи его
во временное пользование.

Как это уже отмечалось ранее, инициатива в заключении лизинговой
сделки исходит от лизингополучателя, который знает, какое оборудование



ему необходимо и кто его производит. Вместе с тем лизингополучатель мо-
жет обратиться к лизингодателю, с просьбой подобрать поставщиков требуе-
мого оборудования.

Одновременно с заявкой или после принятия решения о ее рассмотре-
нии лизингодателем потенциальный лизингополучатель представляет все до-
кументы, которые потребует лизингодатель. В стандартный набор докумен-
тов входят:

v нотариально заверенные копии учредительных документов, бухгал-
терский баланс за последний год или квартал с аудиторской провер-
кой;

v экономическое обоснование и анализ эффективности сделки (биз-
нес- план);

v гарантийное обеспечение сделки.
После получения лизингодателем всех необходимых документов начи-

нается как их формальная проверка, так и всесторонняя экспертиза лизинго-
вого проекта. Предварительно анализируется первоначальная стоимость обо-
рудования, продолжительность договора, возможные схемы выплаты лизин-
говых платежей, их периодичность, размер аванса, остаточная стоимость
имущества и т.д.

Основной задачей лизингодателя является оценка способности лизин-
гополучателя выплатить лизинговые платежи, а так же оценить спрос на за-
купаемое оборудование, чтобы выявить возможность повторной сдачи иму-
щества или его продажи в случае расторжения контракта.

Трудность правильной оценки платежеспособности клиента связана с
нестабильной финансовой обстановкой в стране, необходимостью оценки не
столько текущего, сколько будущего финансового положения лизингодателя,
так как лизинговый договор заключается на длительный период.

При этом наряду с анализом коэффициентов покрытия, ликвидности и
дополнительных показателей кредитоспособности необходимо уделить вни-
мание общей финансовой устойчивости лизингополучателя. Следует также
оценивать конъюнктуру рынка, место и перспективы данного лизингополу-
чателя в рыночной конкуренции. Все это позволяет лизинговой компании
или банку сделать заключение о платежеспособности лизингополучателя и
выдать рекомендацию на установление с ним лизинговых отношений.

В случае положительного заключения лизингодатель принимает реше-
ние о вступлении в лизинговую сделку и направляет поставщику заказ – на-
ряд, в котором указываются банковские реквизиты, юридический адрес за-
казчика, а также вид оборудования со всеми необходимыми параметрами и
его цена.

На втором этапе лизинговая компания заключает договор купли про-
дажи с поставщиком на согласованных с лизингополучателем условиях, а так
же систему других договоров: кредитного, лизингового обслуживания, стра-
хования рисков, залога или гарантии.

Следует отметить, что многие лизингодатели обычно применяют фор-
му типового договора, которая значительно облегчает процесс составления



контракта. Однако необходимо иметь в виду, что каждый договор имеет су-
губо индивидуальный характер и, типовая форма никогда не может учесть
всех особенностей конкретной ситуации. Чем подробнее в договоре будут
сформулированы проблемы, вызывающие сомнения на начальной стадии его
заключения, тем с меньшими проблемами придется столкнуться при его ис-
полнении. В целом для лизинговой сделки должны быть характерны четкость
и оперативность принимаемых решений.

Дальнейшее совершенствование лизинговых отношений в сфере услуг,
просматривается в появлении еще одного активного участника лизинговой
сделке. Учитывая, что предприятием связи с помощью лизинговой сделки
приобретается сложное электронное оборудование и необходимо проведение
ее предпродажного технического обслуживания, а также ремонта и обслужи-
вания в процессе эксплуатации, то требуется участие специального сервисно-
го предприятие, которое может выполнить указанные работы, и будет яв-
ляться четвертой стороной лизинговой сделки. При этом предпродажное об-
служивание и наладка электронного оборудования может выполняться за
счет лизингодателя путем параллельного заключения договора с изготовите-
лем и предприятием технического обслуживания. В процессе же эксплуата-
ции электронного оборудования его обслуживание и ремонт должны произ-
водиться за счет лизингополучателя. При этом лизингодатель может заклю-
чить договор с предприятием обслуживания для выполнения контроля над
условиями эксплуатации электронного оборудования лизингополучателем.
Следовательно, схема взаимодействия субъектов лизинговый сделки, при
приобретении электронного оборудования предприятием связи может быть
представлена следующим образом (Рисунок 1).

Рис. 1. Схема взаимодействия субъектов лизинговой сделки при приоб-
ретении электронного оборудования
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Таким образом, лизинг может сыграть основную роль в развитии и мо-
дернизации предприятий оказывающих услуги сотовой связи в современных
условиях хозяйствования. При этом решение проблем, стоящих перед пред-
приятием связи будет носить комплексный характер. Для этого необходимо
принять пакет следующих скоординированных мер, действие которых в со-
вокупности способно дать эффект:

v улучшить результаты финансово-хозяйственной деятельности;
v переориентировать предприятие от решения исключительно теку-

щих проблем к вопросам долговременной стратегии развития;
v улучшить положение в социальной сфере предприятия.
Совершенствование деятельности предприятия связи должно идти по

следующим основным направлениям:
v использование инструментария маркетинга с целью изучения по-

требностей рынка услуг связи, изучения рыночных позиций конку-
рентов и выработки эффективных приемов рекламной деятельности
(продвижения услуг связи на рынке);

v формирование рациональной тарифной политики на основе анализа
(критической оценки) складывающихся издержек, выбора методов
ценообразования исходя из задач по завоеванию определенной доли
рынка для каждого сегмента потребителей;

v формирование рациональных режимов функционирования и и свое-
временной замены морально устаревшего оборудования;

v совершенствование системы и способов накопления, обработки и
использования оперативно-производственной и финансово-
хозяйственной информации на основе компьютеризации с использо-
ванием современного программного обеспечения;

v расширение перечня и повышение качества дополнительно предос-
тавляемых услуг потребителям с целью расширения контингента
последних и формирования положительного имиджа предприятия.

Таким образом, развитие лизинговых отношений на многосторонней
основе в сфере услуг связи и будет способствовать упрочению финансового
положения предприятий связи, повышению качества обслуживания клиентов
и лучшему использованию оборудования, наработке позитивного опыта кон-
структивного взаимодействия партнеров (сторон) по договору аренда в усло-
виях рыночной экономики.
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ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЕ

РОМАНОВ В.В.

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ МОДЕЛЕЙ ИННО-
ВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

В статье рассматриваются организационно-экономические и политико-
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Введение
Мировой опыт свидетельствует: перманентную инновационную дея-

тельность1 в циклическом режиме, направленную на создание, освоение и
использование новшеств в настоящем и ближайшем будущем, следует рас-
сматривать как один из важнейших стратегических факторов в ходе социаль-
но-экономических преобразований, преодолении кризисных явлений и ста-

1Инновационная деятельность – комплекс научно-технологических, организационных, финансовых и ком-
мерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудо-
вания. Результатом инновационной деятельности являются новые или усовершенствованные товары (услу-
ги) или товары (услуги) с новыми качествами. В условиях рынка основными компонентами инновационной
деятельности выступают новшества, инвестиции и нововведения.



билизации национальной экономики и ее отдельных регионов. Следует отме-
тить, что перед интегрирующийся в мировую экономику в условиях глобали-
зации Россией «Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 г.» [1] поставлена задача перехода от сырьевой
экспортно-ориентированной экономики на инновационную траекторию раз-
вития, базирующуюся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и инфор-
мационных технологиях.

Переход российской экономики на инновационный путь, отличающий-
ся многовидовыми проявлениями, требует развития инновационной активно-
сти в масштабе страны (макроуровень), ее регионов и отраслей (мезоуро-
вень), отдельных хозяйствующих субъектов (микроуровень), отдельной лич-
ности (наноуровень), создания соответствующих предпосылок для разверты-
вания научно-технических разработок1. Исследования инновационной дея-
тельности В.Н. Архангельским [5], Е.Д. Житенко [6], Б.Н. Кузыком [7], Ю.М.
Осиповым [8], Р.Н. Поршневым [9], В.Е. Шукшуновым [10] и др., охваты-
вающие организационно-экономические и политико-правовые проблемы пе-
рехода российского общества к инновационной модели развития, явились
основой настоящего исследования.

Инновационная деятельность как объект исследования
Инновационный путь развития предполагает обновление базовых сек-

торов экономики посредством инициации и освоения новых техники и тех-
нологий, приобретаемых за рубежом или разрабатываемых внутри страны.
На микроуровне инновационная деятельность должна обеспечивать:

v наиболее полное и своевременное удовлетворение потребностей
предприятия;

v достижение баланса между традиционностью (управлением задей-
ствованными в производственном процессе техникой и технология-
ми) и инновационностью (усилиями по внедрению новой техники и
технологий);

v эффективность в широком спектре нововведений;
v организацию взаимодействия внутренних и внешних элементов сис-

темы развития, главными факторами которого являются система
информации о рынке нововведений, отбор проектов из числа аль-
тернатив.

В сложившихся условиях успешность функционирования и развития
любого хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе во многом
определяется возможностями внутрифирменных систем управления от свое-
временной идентификации проблем, инициации адекватного инновационно-
го решения до его внедрения в производственную практику.

В настоящее время единого толкования понятия «инновации» в эконо-
мической литературе не существует, что вызвано неоднозначностью понима-
ния его сущности и определения, обусловленного различием в ходе конкрет-

1Проблемы перехода России на инновационный путь развития исследованы: В.Л. Макаровым и А.Е. Вар-
шавским [2]; А.Н. Фоломьевым [3]; А.А. Дынкиным и Н.И. Ивановой [4] и др.



ного исследования цели, объекта и предмета с акцентом на том или ином ас-
пекте феномена «инновации», существованием альтернативных подходов к
его изучению. В специальной литературе сложились пять основных подходов
к определению сложной многогранной категории «инновации» [11]:

v объектный подход, в рамках которого инновация рассматривается
как конечный результат инновационной деятельности (новая техни-
ка, новая технология);

v процессный подход, в соответствии с которым инновация понимает-
ся как комплексный динамический процесс получения нового това-
ра (технологии, метода);

v объектно-утилитарный подход, рассматривающий инновацию как
объект, обладающий новой потребительной стоимостью;

v процессно-утилитарный подход, когда инновация понимается как
средство эффективного создания, внедрения и распространения но-
вых технологических решений и приёмов, а также способов реше-
ния тех либо иных проблем и задач;

v процессно-финансовый подход, основное внимание уделяющий
вложению ресурсов в формирование и распространение инноваций,
инвестированию средств в разработку новой техники, технологий,
товаров и услуг.

Сложившаяся ситуация, вызвана возможностями перехода объектов в
более совершенное состояние безграничным числом способов, что и предпо-
лагает многочисленное количество соответствующих формулировок.

Что касается непосредственно объектов инновационной деятельности,
то можно выделить два наиболее распространенных подхода к термину «ин-
новации»:

v узкий подход идентифицирует инновацию как совершенствование
исключительно промышленного производства, вызванное внедрени-
ем новой техники и технологий, выпуском нового вида продукции;

v при широком подходе трактовка инновации распространяются не
только на технику, технологии и производство, но также и на поли-
тику, образование, управление, науку и т.д.

Таким образом, можно говорить о новой продукции (услуге) или тех-
нологии, новом методе (способе) производства, новом организационно-
управленческом приеме, новом явлении, новом порядке в административной,
финансово-коммерческой, научно-исследовательской и других сферах соци-
альной жизнедеятельности.

В качестве опорной трактовки можно рассматривать предложенное
В.М. Коноваловым [12] определение, в соответствии с которым, инновацию
(от англ. innovation – нововведение, новаторство) следует воспринимать как
«результат трансформации идей, исследований в новое или усовершенство-
ванное научно-техническое или социально-экономическое решение, цель ко-



торого – достижение общественного признания через использование в прак-
тической деятельности»1.

В зависимости от глубины вносимых изменений, выделяются, по А.И.
Пригожину [13]:

v радикальные (базисные) инновации, которые реализуют крупные
изобретения и формируют новые направления в развитии техники;

v комбинаторные (использование различных сочетаний) инновации,
которые реализуют мелкие изобретения и преобладают на фазах
распространения и стабильного развития научно-технического цик-
ла;

v модифицирующие (улучшающие, дополняющие) инновации, на-
правленные на частичное улучшение устаревших поколений техни-
ки и технологии.

Неотъемлемое свойство реальных национальных экономик и мирового
хозяйства в целом, отличающихся перманентной неполной занятостью и ко-
лебанием цен, – наличие множества циклов общехозяйственной конъюнкту-
ры различной продолжительности и интенсивности, которые, частично со-
вмещаясь и накладываясь друг на друга, формируют волнообразную динами-
ку экономических процессов2. С содержательной точки зрения экономиче-
ские циклы (кризис, депрессия, оживление, рост)3 представляют колебания
показателей хозяйственной конъюнктуры (от лат. conjungere – соединяю,
связываю), проявляющиеся в чередовании фаз подъема и спада [14]. Неспон-
танная подверженность технико-экономических показателей к различного
рода колебаниям является проявлением механизма саморегулирования рын-
ка.

Современной экономической наукой разработано около 1400 различ-
ных типов цикличности продолжительностью действия от 1-2 дней до 1000
лет [15]. К наиболее известным и особо значимым для анализа экономиче-
ской динамики относятся циклы Дж. Китчина (1861-1932), деловые циклы К.
Жугляра (1819-1905)4, ритмы С. Кузнеца (1901-1985), длинные волны Н.Д.
Кондратьева (1892-1938).

Краткосрочный (малый) цикл Дж. Китчина продолжительность в 40-59
месяцев проявляется в колебаниях товарно-материальных запасов предпри-
ятий вследствие периодического массового обновления номенклатуры про-
дукции. Дж. Китчин циклические колебания связывал с изменениями миро-
вых запасов золота, Э. Хансен – с неравномерностью воспроизводства, обо-

1Инновации как материализованный результат представляют целенаправленные качественные изменения,
сознательно внедряемые в хозяйственную практику субъектами управления, соответствующие выбранному
направлению развития, задаваемому намеченными результатами, экзогенными (внутренними) и эндогенны-
ми (внешними) факторами функционирования.
2Экономический цикл представляют повторяющиеся подъемы и спады хозяйственной деятельности, имею-
щие в длительной перспективе общую тенденцию к экономическому росту.
3Современная западная экономическая теория использует более агрегированное деление, выделяя две фазы
– рецессию (кризис и депрессия) и подъем (оживление и рост).
4К. Жугляр первым обнаружил цикличность экономики.



ротного капитала, А. Бёрнс и У. Митчелл – с изменениями денежного обра-
щения.

Среднесрочный деловой цикл (промышленный цикл, «бизнес-цикл»,
«средний цикл», цикл запасов) К. Жугляра продолжительностью 7-11 лет ха-
рактеризуется заменой морально устаревшего оборудования на промышлен-
ных предприятиях без основательных изменений в существующей техноло-
гической базе. К. Жугляр причину средних циклов связывал с периодично-
стью изменений в кредитной сфере, влияющей на воспроизводство основно-
го капитала.

Строительные (демографические) ритмы (циклы) С. Кузнеца продол-
жительностью 25-30 лет, вызванные притоком иммигрантов и строительны-
ми изменениями, опосредуют чередования быстрого и медленного роста тех-
нического прогресса, населения и национального дохода.

Длинноволновые циклы продолжительностью в 50-60 лет, подтвер-
дившие гипотезу «больших волн конъюнктуры» обширным статистическим
исследованием Н. Кондратьева, связаны с необходимостью замены базовой
инфраструктуры рыночного хозяйства: мостов, дорог, зданий и сооружений,
которые служат в среднем 40-60 лет.

Среди различных точек зрения на причины цикличности выделяются
три методологических подхода, предполагающие значимость экзогенных или
эндогенных факторов, а также их синтеза. Согласно наиболее перспективной
точке зрения, поддерживаемой также и автором статьи, внешние факторы –
производители первоначальных импульсов циклов, в то время как внутрен-
ние факторы – преобразователи импульсов в фазные колебания.

Бизнес-практика и долгосрочные тенденции мирового технико-
экономического развития свидетельствует о том, что колебания общехозяй-
ственной конъюнктуры обусловливают неравномерность научно-
технического прогресса и так называемый «эхо-эффект», когда динамика ба-
зисных нововведений с некоторым лагом повторяет динамику базисных на-
учных открытий1.

Й. Шумпетер, установивший, что «первоначальной силой, вызываю-
щей волнообразные движения, выступает предприниматель – новатор» и ис-
пользуя постулаты длинноволновой теории Н.Д. Кондратьева, разработал
эволюционную (инновационную) теорию циклов по преодолению кризисов и
спадов в промышленном производстве за счет инновационного обновления
капитала через технические (организационные, экономические и управленче-
ские) нововведения. Й. Шумпетер выявил три разновидности циклов, кото-
рые принято связывать со сменой специфики общественного производства (в
контексте долговременной периодичности)2. К последователям инновацион-

1Неравномерность НТП в разных странах и различных отраслях экономики – главная причина и главное
следствие отставания одной страны от другой в технологическом и экономическом развитии.
2Технологический уклад, в трактовке автора статьи, – совокупность технологически сопряженных произ-
водств и адекватным им институциональных, экономических, социальных и политических институтов на
определенной стадии инновационного развития общества. Принято рассматривать пять реальных и один
гипотетический технологических укладов (волн): первая волна (1785-1835) –технологии в текстильной про-
мышленности, использование энергии воды; вторая волна (1830-1890) –железнодорожный транспорт и про-



ной парадигмы цикличности экономической динамики Й.Шумпетера можно
отнести Я. Ван Дайна, А. Клайнкнехта, С. Кузнеца, Г. Менша, А. Шпитгофа и
др. Среди отечественных экономистов, внесших вклад в исследование про-
блемы цикличности, необходимо отметить Н.Д. Кондратьева; М.И. Туган-
Барановского ; С.Ю. Глазьева и Д.С. Львова.

Понятие технологического уклада (ТУ) в научный оборот введено в
1980-е гг. российскими учеными С.Ю. Глазьевым и Д.С. Львовым. На совре-
менном этапе развития мирового сообщества принято выделять шесть ТУ, из
которых первые три основаны на положениях, выдвинутых Н.Д. Кондратье-
вым и Й. Шумпетером.

В инноватике1 совокупность временных периодов, последовательно
сменяющих друг друга взаимосвязанных фаз (этапов, стадий) развития, каж-
дая из которых отличается своим особым характером, принято характеризо-
вать так называемым «жизненным циклом» (System Lifecycle), раскрываю-
щим механизм эволюционирования технико-экономических систем (техно-
логический уклад, технология, продукт (услуга, строительная конструкция,
машины и механизмы и т.д.)) и социально-экономических систем (отрасль,
организация, работник).

Оптимальной математической моделью жизненного цикла является S-
образная (логистическая) кривая, по оси абсцисс которой откладывается вре-
мя, по оси ординат – один или несколько параметров, характеризующих ге-
незис системы, наклон и переломные точки развития (α, β, γ) которой в каж-
дый момент времени отражают эффективность системы и степень использо-
вания ее технологического (производственного) потенциала. По мере при-
ближения к технологическому пределу роста дальнейшее совершенствование
данной системы становится экономически нецелесообразным (рис.1).

Отличительными параметрами жизненного цикла системы являются:
момент ее появления и исчезновения, общая длительность, длительность ка-
ждой фазы, порядок чередования фаз, вид фаз и фазных изменений, показа-
тели, характеризующие состояние системы в каждой фазе.

изводство на основе парового двигателя; третья волна (1880-1940) – использование электрической энергии,
развитие тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности на базе использования стально-
го проката, новых открытий в области химии; четвертая волна (1930-1990) –развитие энергетики с исполь-
зованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов, эра массового
производства автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров народного потреб-
ления, широкого распространения компьютеров, использования атома в военных и мирных целях, массовое
производство на основе фордовской конвейерной технологии, появление транснациональных и межнацио-
нальных компаний, осуществляющих масштабные прямые инвестиции; пятая волна (1985-2035) – достиже-
ния в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии,
материалов, освоение космического пространства, спутниковой связи и т.п.; шестая волна (начало оформле-
ния – 2015-2020), согласно Г.Г.Малинецкому [16], – освоение биотехнологий, нанотехнологий, преобразова-
ние веществ и конструирование новых материальных объектов, клеточных технологий изменения живых
организмов, разработка методов генной инженерии, новая медицина, робототехника и т.п. В России, харак-
теризующейся технологической многоукладностью экономики, одновременным существованием доиндуст-
риального, индустриального и постиндустриального производства, почти треть технологий относится к
третьему, более 50% технологий – к четвертому технологическому укладу.
1Инноватика – область науки, изучающая формирование новшеств и их распространение, а также способы
выработки инновационных решений [17].



Жизненный цикл технологического уклада охватывает 4 фазы разви-
тия: первая фаза – зарождение (становление), emergence (Е); вторая фаза –
рост, growth (G) (структурная перестройка экономики на базе новой техноло-
гии производства); третья фаза – зрелость, maturity (М); четвертая фаза – за-
тухание (спад), die down или die out (D) (отмирание устаревающего техноло-
гического уклада).

Рис.1. S-образная (логистическая) кривая экономической системы.
Переход от одного технологического уклада к другому характеризуется

технологическими пределами роста и технологическими разрывами, вызван-
ными соответствующими структурными изменениями мировой экономики
(рис. 2 а). Схематично эволюцию развития экономики мирового сообщества
со свойственными каждому технологическому укладу индивидуальными
стадиями, технологическим пределом роста и мерой влияния на общий
экономический потенциал можно представить как последовательный пере-
ход с одной S-образной кривой на другую (рис.2 б).

а) переход ТУ I – ТУ II б) переходы Т УI – ТУ VII
Рис. 2. Эволюция технологических укладов (упрощенная схема).

Цикличность развития мировой экономики, в первую очередь, обу-
словлена различного рода изменениями, вызванными ускорением научно -



технического прогресса (сокращением времени между появлением и практи-
ческой реализацией новых технологических сценариев) и восприимчивостью
систем национальных хозяйств к использованию его достижений.

Непосредственно идея (изобретение, предложение, проект, результат
исследования, изменение (управленческое решение) в организации бизнеса
(во взаимоотношениях с партнерами, потребителями) и т.д.), являющаяся
новшеством, становится инновацией (нововведением), только воплотившись
в новое изделие (услугу, технологию и т.п.), востребованное потребителями и
ставшее достоянием рынка. «Жизненный цикл инновации», являющийся пе-
риодически повторяющимся процессом создания инновационных продуктов,
представляет последовательность временных периодов, в течение которых
инновационный объект является активным и приносит производителю (про-
давцу) прибыль (реальную выгоду), отождествляется с промежутком времени
от выявления новой потребности и зарождения идеи (концепции) через прак-
тическое воплощение (внедрение) и сбыт реализованного на ее основе инно-
вационного продукта на рынке до снятия его с производства.

Рис. 3. Структура полного жизненного цикла инновации.
Жизненные циклы инновации различаются: по видам инноваций (на-

пример, инновационный продукт или инновационная операция); по общей
продолжительности цикла; по продолжительности каждой стадии внутри
цикла; по особенностям развития самого цикла; по количеству стадий; по
специфическим особенностям инновации. Тем не менее, любая инновация
содержит одну и ту же теоретическую базу жизненного цикла с четко выде-
ленными стадиями (этапами). Достоинства жизнециклической концепции
проявляются в: обеспечении учета временного фактора, выявлении цен-
тральной тенденции процесса, наглядности динамики превращений, логике



развертывания процесса, наглядности и прозрачности материальных, инфор-
мационных и финансовых потоков, возможности математического модели-
рования стадий и процессов, возможности применения альтернативных ме-
тодов прогнозирования, выявлении взаимосвязей различных экономических
объектов типа товар – техника – технология, новый товар – спрос – техноло-
гия, факторы производства – конкурентные преимущества фирмы – развитие
фирмы [18].

Стандартный полностью завершенный жизненный цикл инновации,
проистекающий в течение конечного (вполне определенного) промежутка
времени, охватывает 7 этапов, раскрывающих содержание инновационного
проекта1 (рис. 3).

В своем жизненном цикле объект инновации последовательно прохо-
дит этапы, в основе выделения которых лежат обособившиеся виды деятель-
ности (этапы I-II-III – НИОКР (создание, зарождение инновации)):

v этап I – фундаментальные исследования: направлены на выработку и
систематизацию знаний о реальной действительности, извлечение
новых знаний, выявление наиболее существенных закономерностей
развития природы и общества безотносительно их конкретного при-
менения, отличающиеся известной неопределенностью получения
положительных результатов; к отдельным направлениям фундамен-
тальных исследований относятся: теоретические разработки с полу-
чением конкретных результатов в виде научных открытий, обосно-
ванием новых понятий и представлений и созданием новых теорий;
поисковые исследования, ориентированные на открытие новых
принципов создания изделий и технологий, неизвестных ранее и их
соединений и методов анализа и синтеза;

v этап II – прикладные исследования по разработке новшества: иссле-
дование путей практического применения открытых новых явлений
и процессов, решение технических проблем и уточнение неясных
теоретических вопросов, получение конкретных результатов, обес-
печивающих представление о будущей инновации;

v этап III – опытно- и проектно-конструкторские работы: применение
результатов прикладных исследований для создания (усовершенст-
вования) образцов новой техники (материалов и технологий), разра-
ботка конструкции инженерного объекта (технической системы),
разработка идей и вариантов нового объекта с последующим изго-
товлением лабораторных образцов новой продукции (новой техни-
ки, новых конструкций и изделий), изготовлением и испытанием
опытных образцов;

v этап IV – внедрение (промышленное освоение и выход продукта на
рынок);

v этап V – рост (серийное или массовое производство и увеличение
объема продаж продукта);

1Инновационный цикл является незавершенным в случае прекращения на любой промежуточном этапе.



v этап VI – зрелость (насыщение рынка; максимальный объем произ-
водства и максимальный объем продаж продукта);

v этап VII – спад (сворачивание производства и уход продукта с рынка.
Как следует из рис. 3, жизненный цикл инновации на представлен дву-

мя кривыми – объемом продаж и объемом прибыли. Причем этапы НИОКР, а
также этап внедрения характеризуются отрицательными денежными потока-
ми, что свидетельствует о необходимости притока инвестиций и отсутствии
прибыли.

Любые, за редким исключением, даже самые совершенные технологии
(продукты, услуги) имеют ограниченный срок жизни, охватывающий проме-
жуток времени от начала исследований, разработки и внедрения, до прекра-
щения производства и продаж. Поэтому, с целью продления срока службы,
инновация как рыночный феномен должна предусматривать возможности
дальнейшего вторичного использования (воспроизводства, изменения, улуч-
шения, модификации), что графически удивительно точно описывается сово-
купностью сменяющих друг друга S-образных кривых, отражающих зависи-
мость между связанными с разработкой и улучшением продукта (технологи-
ческого процесса) затратами и полученными от вложенных средств результа-
тами (рис. 4).

Рис. 4. Инновации как смена жизненных циклов [19].

Эволюция моделей инновационного процесса
Мировой опыт показывает, что в современных условиях выигрывают

страны, которые, обладая высоким научно-инновационным потенциалом,
первыми осваивают новые виды продукции, внедряют новые технологии, ис-
пользуют преимущества нового технологического уклада. Экономическую
основу постиндустриального общества составляет научно-производственный
сектор, обеспечивающий получение новых фундаментальных научных зна-
ний, создание на его основе новых техники и технологий с целью опере-



жающего развития сектора услуг. Институциональную основу постиндустри-
альной экономики составляет национальная инновационная система (НИС) –
совокупность государственных, частных и общественных организаций и ме-
ханизмов их взаимодействия, в рамках которых осуществляется деятельность
по генерации, хранению и распространению (диффузии) новых знаний и тех-
нологий [20].

Поскольку инновационный путь развития условиях нарастающей гло-
бализации и международной конкуренции, в современном понимании, при-
знается единственно возможным для укрепления национальных экономик, то
принято рассматривать НИС как ведущую концепцию теории и практики ин-
новационного развития, как методологию исследования экономической ди-
намики, как механизм осуществления инновационной политики государства.

Изучение технологического развития в отдельных странах в формате
НИС позволило:

v выявить взаимосвязи между фирмами, производителями и потреби-
телями, рынком труда в процессе инновационной деятельности;

v раскрыть сущность и экономическую динамику изменений иннова-
ционного процесса, создать основу для разработки национальных
технологической и промышленной политики НИС, отличающиеся
страновой индивидуальностью, формируется на основе общей госу-
дарственной политики в соответствии с нормативной базой в сфере
инновационной деятельности, обеспечивающей реализацию данной
политики.

К элементам национальной инновационной системы относятся:
v подсистема «нормативно-законодательная база»: формирует госу-

дарственную макроэкономическую политику, типы прямого и кос-
венного государственного регулирования, обеспечивает норматив-
ное обеспечение состояния научно-технологического и промышлен-
ного потенциала, внутренних товарных рынков, рынков труда;

v подсистема «генерация знаний, образования и профессиональной
подготовки»: совокупность организаций, выполняющих фундамен-
тальные исследования разработки и прикладные исследования;

v подсистема «рынок наукоемкой продукции и услуг» – совокупность
физических лиц, коммерческих компаний, производящих и потреб-
ляющих (потенциально готовых приобрести наукоемкую продук-
цию), посреднических компаний и коммуникационных организаций;

v подсистема «производство продукции и услуг»;
v подсистема «инновационная инфраструктура» – совокупность об-

щественных и производственных институтов, необходимых и доста-
точных для эффективного осуществления инновационной деятель-
ности и реализации инноваций: бизнес-инновационные, телекомму-
никационные и торговые сети, технопарки, бизнес-инкубаторы, ин-
новационно-технологические центры, консалтинговые фирмы, фи-
нансовые структуры и др.



Необходимость государственного регулирования инновационной дея-
тельности обусловлена тем, что в разных секторах экономики существуют
неодинаковые стимулы к созданию инноваций. Среди факторов, влияющих
на сокращение стимулов хозяйствующих субъектов к инновациям, прежде
всего, выделяется отсутствие (недостаток) финансовых ресурсов для прове-
дения исследований и разработок. Система финансирования как один из ос-
новных инструментов реализации государственной политики в области ин-
новационной деятельности в условиях перехода к рыночным отношениям в
научно-технической сфере должна адекватно реагировать на изменяющиеся
условия экономической жизни в целях достижения максимально возможной
эффективности.

В качестве государственной поддержки могут использоваться два типа
инструментов – общий, направленный на развитие институциональной ин-
фраструктуры НИС в целом, и специфический, предполагающий применение
мер, которые могут оказать воздействие на развитие определенных сфер ин-
новационной деятельности, путем адресной финансовой поддержки исследо-
ваний и разработок как в рамках государственного финансирования конкрет-
ных проектов, так и в виде финансирования отдельных фирм и исследова-
тельских организаций. Формирование инновационной политики, направлен-
ной на повышение количества инноваций в экономике в условиях ограни-
ченности ресурсов и множественности подходов к определению сущности
инноваций и оценке результативности инновационных процессов, всегда свя-
зано с выбором конкретных направлений государственного вмешательства в
работу отдельных отраслей хозяйства.

Мировой опыт убеждает: выбор инструментов государственной инно-
вационной политики развитых стран с течением времени изменялся в соот-
ветствии с эволюцией доминирующей структуры инновационного процесса.

В рамках процессного подхода (преобразование входов – ресурсов, ин-
формации и др. в выходы – новые товары, новые технологии и др.) иннова-
ционный процесс (innovation process) предстает видом деятельности по соз-
данию ценностей, инициируемым потребностями или формирующим по-
требности в новых товарах (услугах и т.п.) (рис. 5).

ВХОДЫ ВЫХОДЫ
ИННОВАЦИОННЫЙ

ПРОЦЕСС
-ресурсы;

-информация;
-требования;
-стандарты;

-нормы

-новые товары/услуги;
-новые технологии;

-новые методы/способы;
-новые организационно-
управленческие приемы;

-новые порядки

ЖИЗНЕННЫЙ
ЦИКЛ

ИННОВАЦИИ

Рис. 5. Процессный подход к инновационному процессу.



Осуществляемый фирмой-инноватором инновационный процесс, на-
правленный на преобразование научного знания в ходе последовательной
цепи событий в инновацию может быть рассмотрен с различных позиций и
разной степенью детализации: как параллельно-последовательное осуществ-
ление научно-исследовательской, научно-технической, инновационной, про-
изводственной деятельности и маркетинга; как временные этапы жизненного
цикла нововведения от возникновения идеи до ее разработки и внедрения;
как инвестиционный проект финансирования разработки и распространения
нового вида продукта (услуги).

Принято выделять три аналитических подхода при определении содер-
жания государственной инновационной политики, связанных с преобладани-
ем одной из трех моделей инновационного процесса, – линейные модели, не-
линейные модели, модели открытых инноваций.

Линейные модели инновационного процесса, в рамках которых система
НИОКР, а позднее и рыночный спрос рассматривались детерминантными и
единственными источниками инноваций на национальном уровне, основаны
на том, что:

v инновация является результатом последовательных этапов – фунда-
ментальных научных исследований, прикладных исследований и
разработки;

v инновация формируется в результате последовательных этапов –
фундаментальных научных исследований, прикладных исследова-
ний, конструкторских работ, производства и последующей диффу-
зии;

v переход на каждый последующий этап инновационного процесса
возможен только после окончания предыдущего;

v для внедрения инновации требуется последовательное прохождение
всех этапов (рис. 6).

Рис. 6. Поколения GI и GII (линейная модель инновационного процес-
са).



В линейном инновационном процессе выполняется заранее определен-
ная последовательность действий: интеграция интеллектуальных инвести-
ций, разработка новаций, внедрение новаций, создание инновации (получе-
ние качественного улучшения от внедрения новшества, обладающего ценно-
стью). Принципиальные недостатки линейной модели: ограниченность свя-
зей и активностей участников инновационного процесса.

Роль государства – обеспечение прямого и косвенного стимулирования
теоретических исследований, то есть создание стимулов к началу инноваци-
онного процесса. Основные инструменты государственной инновационной
политики – финансовая поддержка фундаментальных научных исследований,
проводимых негосударственными организациями, создание и финансирова-
ние государственных исследовательских институтов.

Сравнительные характеристики достижений в области передовых тех-
нологий и сфере государственной финансовой поддержки в индустриально
развитых странах и СССР свидетельствуют о противоречивых результатах,
явившихся причиной отказа от линейных моделей инновационного процесса
в пользу нелинейных моделей. Современные нелинейные модели инноваци-
онного процесса, предполагающие возможность возникновения нововведе-
ний не только на этапе научных исследований и не всегда в строгой последо-
вательности, учитывают механизмы обратных связей и взаимозависимости
между фирмами и многочисленными организациями.

Нелинейным моделям инновационного процесса присущи следующие
особенности:

v инновационная идея может возникать на любом этапе инновацион-
ного цикла, у любого субъекта инновационной деятельности, по-
скольку на эффективность каждого этапа оказывают значительное
влияние результаты как последующих, так и предыдущих этапов
инновационного процесса;

v создание и трансформация нового знания осуществляется не в абст-
рактной «технологической плоскости», а конкретными экономиче-
скими субъектами, которые имеют свои личные ценности и интере-
сы;

v важную роль в инновационном процессе играют не только и не
столько сами субъекты, сколько отношения между ними;

v существенным становится механизм регулирования инновационных
процессов, так как их эффективность все больше зависит от взаимо-
связей между субъектами, вовлеченными в инновационный процесс,
а также от институциональных условий, в которых осуществляется
научно-техническая и инновационная деятельность (рис. 7).



Рис. 7. Нелинейная модель инновационного процесса GIII.

Интегрированная модель (GIV) и модель стратегических сетей (GV)
инновационного процесса, появившиеся в практике компаний во второй по-
ловине 1980-х гг., обозначили переход от рассмотрения инновации как пре-
имущественно последовательного процесса к пониманию инновации как па-
раллельного процесса, включающего одновременно элементы исследований
и разработок, разработки прототипа, производства и т.д.

Появление интегрированной бизнес-модели инновационного процесса
было вызвано развитием новых способов организации производства на япон-
ских предприятиях, где акцент делался на интеграцию исследований и разра-
боток с производством и на более тесное сотрудничество с поставщиками и
покупателями. Итогом развития подобной модели стало появление совмест-
ных предприятий и стратегических альянсов (рис. 8).

Рис. 8. Нелинейная модель инновационного процесса G IV (процесс
разработки нового продукта в корпорации Nissan [21]).

Развитие сетевого подхода в экономических исследованиях привело к
появлению пятой модели инновационной системы – сетевой. Модель GV ха-
рактеризуется корпоративной гибкостью, ориентированностью на потребите-
ля, интегрированностью с основным поставщиком, наличием горизонтально-
го технологического сотрудничества, использование электронных баз данных
(рис. 9).



В нелинейном инновационном процессе используется множествен-
ность источников интеллектуальных инвестиций на всех этапах процесса,
взаимозависимость и возможность параллельного и итерационного выполне-
ния этапов, постоянная коррекция в результате ориентации на спрос. Нели-
нейная модель ориентирована на максимальный учет разнообразия этих ис-
точников и создания условий для их творческого сетевого взаимодействия.

Рис. 9. Нелинейная модель инновационного процесса GIV [22].
Модель открытых инноваций GVI, предложенная Г. Чезборо [23],

предполагает, в отличие от закрытых инновационных моделей, возможность
использования как внутренних, так и внешних инновационных идей (рис.10).

Рис. 10. Модель открытых инноваций (по Г. Чезборо).
Модель открытых инноваций отвергает одно из основных положений

закрытых моделей инновационного процесса, согласно которому фирма-
инноватор должна обязательно защищать результаты своей инновационной
деятельности. Однако, если в ранних аналитических подходах возможность
эффективной защиты результатов инновационной деятельности рассматри-
валась как один из основных стимулов к созданию нововведений, то в совре-



менной экономике защита прав собственности на результаты интеллектуаль-
ной деятельности сопряжена с более высокими трансакционными и финансо-
выми издержками, чем ранее, при этом уровень подобных издержек зачастую
превышает выгоды от внедрения инновации. Именно поэтому фирмам вы-
годнее обмениваться знаниями со своими конкурентами, чем пытаться их за-
секретить. Современные предприятия не только осуществляют внутренние
исследования и разработки, но также используют знания, создаваемые дру-
гими организациями.

Анализ возможностей государственного стимулирования развития от-
крытых инноваций, проведенный Дж. Де Янг, В. Ванхаверберке, Т. Колвет и
Г. Чезборо [24] , позволил выделить сем приоритетных направлений государ-
ственного вмешательства в экономику: исследования и разработки, межфир-
менное сотрудничество, предпринимательство, наука, образование, рынки
труда и конкурентная политика.

Так, возможности внедрения модели открытых инноваций способству-
ют следующие обстоятельства:

v сетевое взаимодействие: позволяет организациям достаточно быстро
получать требующиеся специфические знания и также может стать
источником пополнения новых партнеров для коммерциализации
внутренних знаний;

v сотрудничество: более формальные и систематические партнерские
отношения, способствующие получению и обмену инновационными
идеями;

v корпоративное предпринимательство: предприятия могут получать
выгоды за счет целенаправленного получения и распространения
знаний посредством венчурных мероприятий, включая внутрикор-
поративное предпринимательство;

v управление интеллектуальной собственностью: компании управля-
ют интеллектуальной собственностью с учетом возможностей ис-
пользования ее результатов. Согласно модели открытых инноваций
допускается как получение патентов на создаваемые другими орга-
низациями знания, так и лицензирование собственных патентов;

v исследования и разработки: предполагается использование не толь-
ко внешних исследований и разработок, но и активное осуществле-
ние внутренних исследований и разработок.

Заключение
Государственная инновационная политика в наибольшей степени свя-

зана с поддержкой отраслей хозяйства, которые могут стать потребителями
результатов инновационного процесса. Важным является также вопрос о вы-
боре стратегии инновационной политики: поддержка традиционно лиди-
рующих отраслей или создание новых для завоевания вновь образовываю-
щихся ниш на мировых рынках.

Мировой опыт показывает, что государственная инновационная поли-
тика, формируемая на основании нелинейных моделей инновационного про-



цесса, использует более широкий спектр специфических инструментов, чем
политика, создаваемая на основе линейной модели.

Очевидно, что государственная инновационная политика, направленная
на развитие открытых инноваций, должна в большей степени опираться на
общие инструменты инновационной политики по созданию общеэкономиче-
ской институциональной среды. Однако, при этом, для развития открытых
инноваций необходимо формирование рынка нововведений, готового вос-
принимать результаты исследований и разработок каждой отдельной органи-
зации.
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ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ: КОРРЕК-
ЦИЯ СПРОСА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ1

В статье анализируются некоторые предварительные результаты мони-
торинга задач и проблем, связанных с подготовкой в российских вузах спе-
циалистов инновационного менеджмента, сложности их дальнейшего тру-
доустройства. Дается оценка, как при создании «критической массы»
креативных и профессионально-подготовленных менеджеров, возможно и
необходимо корректировать и развивать формирующуюся инновационную
экономику в России.

PETROSYANTS D.V., SIMONOV K.V.

TRAINING MANAGERS IN INNOVATION: THE CORRECTION OF
DEMAND AND SUPPLY COORDINATION

This article analyzes some preliminary results of the monitoring tasks and
problems related to the preparation of specialists in Russian universities of
innovation management, the complexity of their future employment. An assessment
of how to create a «critical mass» of creative and professional-trained managers,
and possibly to adjust and develop the emerging innovation economy in Russia.

Ключевые слова: экономика знаний, модернизация, институциональная
среда, инновационный менеджмент, образование, наука.

Keywords: knowledge economy, modernization, institutional environment,
innovation management, education, science.

Современная мир вступает в новую постиндустриальную эру, что тре-
бует от национальных экономик решительной перестройки, и чем быстрее
России удастся перейти к инновационному пути развития, тем стабильнее и
надежней будет наше государство, тем конкурентоспособнее будет наша
продукция на глобальных рынках, тем скорее мы станем по настоящему
сильной державой. Роль и место науки и техники в наступившем XXI веке
трудно переоценить, ведь экономика знаний развивается только в инноваци-
онной среде, где возможно появление людей, которые и становятся "иннова-
торами". Опыт реализации инновационных программ в западных развитых
экономиках показывает, что инновации служат прежде всего для сглажива-
ния политических и социальных противоречий, а также для обеспечения эф-
фективного контроля над обществом со стороны власти через косвенные ме-
ханизмы (в частности, через реализацию социально ориентированного курса)
[1].

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00357а.



Одной из актуальных задач является вовлечение структур гражданско-
го общества в инновационную деятельность. Важно понять, каким образом
может быть создана работающая система постоянного поиска инновацион-
ных решений, в которой участвует все общество, как будет сформирован не-
обходимый набор институтов, облегчающих путь от «гениальных озарений»
до их коммерческого и практического использования. Какие механизмы пре-
допределят создание постоянно действующей сети, в которую были бы
включены ученые, инженеры, изобретатели, бизнесмены. Отдельная пробле-
ма – инновационный догматизм и инновационный дирижизм. Речь идет о
том, что государство пытается самостоятельно определить направление бу-
дущего технологического прорыва, инвестируя туда огромные деньги, но
терпя поражение за поражением. При этом одни отрасли искусственно наде-
ляются инновационным потенциалом, а другим в нем отказывается. Так, бы-
ла поставлена задача вывода экономики страны из сырьевой зависимости.
Тут же возникли предложения по отраслевому субсидированию ряда искус-
ственно отобранных приоритетов. Налицо попытка отказать целым сегмен-
там экономики в способности генерировать инновации. В России это ярко
проявляется на примере энергетики. Думается, этот путь весьма опасен, ведь,
когда государство «неловкими политическими решениями», тем или иным
способом начинает тормозить научно-технический прогресс, не работает на
будущее, практически собственными действиями и/или бездействием разру-
шает и перспективы собственного развития [2].

Важно передать функции генерирования направлений инновационных
прорывов не государству, а сетевым структурам, лишенным догматизма. Для
нормального функционирования инновационной экономики необходимо са-
мовоспроизводящее инноваторов общество и инвестирующий в инновации
бизнес. Одна из стоящих задач - вовлечение граждан в инновационные про-
цессы, стремление к получению соответствующего образования, попаданию
в инновационные инкубаторы. Кроме того, потребуется интегрировать разви-
тие инновационного кластера и изменения общественно-политической сис-
темы, развитие сетевой демократии. Очевидный всплеск гражданских ини-
циатив обычно рассматривается только в политическом контексте, но ведь
феномен «просыпания» общества может быть использован и для стимулиро-
вания инновационной деятельности. Инновации не должны превратиться
лишь в так называемое «освоение» бюджетных денег. А такая угроза есть.

Сегодня государство занимается принуждением к инновациям. С одной
стороны, крупными корпорациями создаются инновационные центры, анало-
гичные «Сколково». Однако, это скорее попытка избежать инновационного
налога, который пойдет на финансирование «Сколково». У крупных корпо-
раций наблюдается серьезная инерция в инновационной политике, что не
удивительно. Россия нуждается в опережающих, а не догоняющих инноваци-
ях. Именно поэтому нужно не только «принуждать» корпорации к инвести-
циям в инновации, а создавать национальную инновационную систему (ин-
фраструктуру) и вовлекать в инновационные процессы структуры граждан-
ского общества. Развитие инновационной деятельности следует рассматри-



вать в качестве одного из фундаментальных условий дальнейшего развития
российского общества с целевой функцией построения богатого и благопо-
лучного государства. Для успешной реализации инновационной деятельно-
сти необходима продуманная и согласованная инновационная политика. В
связи с глобализацией и быстрым развитием технологий, инновационная по-
литика требует своевременной коррекции со стороны ответственных лиц, ре-
гулярной ревизии приоритетов.

Инновационная деятельность есть суть не только появление техниче-
ских новинок. Ее предметом могут быть новые услуги, технологии, формы и
методы организации производства. В числе ключевых составляющих инно-
вационной среды особое место занимает инновационный менеджмент, спе-
циалисты, владеющие основами управления проектами, их освоения и пред-
ставления на рынок. Институт инновационных менеджеров на западе суще-
ствует несколько десятилетий, у нас он только формируется. Но чем бы ни
занимался инновационный менеджер, обязательная составляющая его работы
- принятие решений в условиях неопределенности, умение предсказать реак-
цию потребителей на новый, не имеющий аналогов на рынке товар. Особую
значимость для развития инновационных процессов все более приобретают
формирование бизнес-сообщества, создание повседневной среды общения
руководителей компаний, инновационных менеджеров, специалистов в об-
ласти инноватики, инновационного сервиса, венчурных фондов и бизнес-
ангелов (частные инвесторы), руководителей учебных и консалтинговых
центров, других специалистов, вовлеченных в инновационный цикл. Насущ-
но необходимо сближение высшей школы, университетской науки и бизнеса,
когда научно-образовательное сообщество выступает в единой связке в раз-
витии инновационных процессов на всех уровнях.

Качество рынка консалтинговых услуг ориентированных на инноваци-
онную деятельность связано с общими проблемами национального иннова-
ционного рынка:

v разрыв в стратегическом планировании развития инноваций в стра-
не по всей управленческой иерархии. Крайне суженный (до года и
менее) горизонт планирования инновационной деятельности;

v отсутствие экономических стимулов развития инноваций, как след-
ствие минимизация спроса на инновационные услуги;

v отсутствие спроса на стартапы;
v чрезмерные бюрократические барьеры в организации инновацион-

ной деятельности;
v общий низкий уровень компетентности выпускаемых вузами кадров

потребностям и стандартам современной инновационной экономи-
ки;

v поколенческий разрыв в кадровом обеспечении инновационной
сферы; отсутствует «продуктивный слой», который должен состав-
лять ядро массовых инновационных компаний. Высок риск эмигра-
ции молодых специалистов в страны лучшей инновационной сре-
дой;



v не сформированы на должном уровне компетенции компаний-
провайдеров для проведения всего цикла внедрения инноваций;

v российские компании слабо встраиваются в международные инно-
вационные цепочки.

Инновационный менеджмент основан на принятии грамотных управ-
ленческих решений. Качество принимаемого решения зависит от используе-
мых научных подходов, методов моделирования, уровня автоматизации
управления, мотивации принимаемых решений.

Программы обучения инновационных менеджеров должны научить
студента интенсивно учиться, выработать у него умение адаптироваться в
постоянно меняющейся ситуации, искать и применять все новое, что генери-
рует научная мысль. Самая непростая задача при запуске любого технологи-
ческого стартапа - правильным образом свести в одну компанию людей из
науки и людей из бизнеса. Проводниками инноваций по всему циклу от «оза-
рения» до внедрения и являются инновационные менеджеры, компетенции
которых находятся в междисциплинарном пространстве. По словам гениаль-
ного русского писателя и философа А.И. Герцена, «чиновники знают только
гражданские и уголовные дела, купец считает делом одну торговлю, военные
называют делом шагать по-журавлиному и вооружаться с ног до головы в
мирное время. По-моему, служить связью, центром целого круга людей - ог-
ромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном» [3]. Так и ин-
новационные менеджеры становятся системными интеграторами разобщен-
ных звеньев единого процесса, от них требуется понимание и технических
тонкостей производства, и знание рынка высокотехнологичного оборудова-
ния (менеджмент, маркетинг, международные экономические и финансовые
отношения, эконометрика, моделирование и т.д.). По мнению завкафедрой
общего менеджмента Казанского государственного финансово-
экономического института Т.Ф. Палей, «такие люди должны обладать доста-
точным багажом базовых знаний, определенной квалификацией в рамках
специализации, а также морально-волевыми качествами: коммуникабельно-
стью, настойчивостью, способностью принимать решения и нести за них от-
ветственность» [4].

По сути, необходим переход к новым принципам обучения - от получе-
ния знаний к обладанию компетенциями. Молодой специалист должен, в том
числе, уметь работать в коллективе, уметь выполнить задание к определен-
ному сроку, обладать коммуникативными навыками, уметь вести перегово-
ры, уметь рассказать о своих результатах, убеждать оппонентов.

По инициативе ОАО «Российская венчурная компания», осенью 2012 г.
проводилось пилотное исследование «Оценки образовательных программ в
области менеджмента инноваций»1, ставившее в частности цель, оценить эф-
фективность образовательных программ «менеджмента инноваций» в раз-
личных вузах страны (по направлениям магистратуры, MBA и президентской
программы). Немногим более половины из примерно 200 опрошенных (57%,

1 Авторы настоящей статьи участвовали в исследовании ОАО «Российская венчурная компания».



обучавшихся по программе MBA «инновационный менеджмент»), признали
полезность приобретенных в ходе обучения знаний, свыше четверти (26%) –
нашли процесс повышения своей квалификации неэффективным (см. табл.
1).

Таблица 1
Ответы на вопрос исследовательской анкеты «Как повлияло полученное

образование по указанной образовательной программе на Вашу карьеру?»
слушателей программы МБА «инновационный менеджмент»

российских вузов
Группа ответов % ответов

1. Карьерный рост, положительное влияние полученных компетенций 57
Позволило занять более высокую должность, перейти в более крупную компанию с дву-
кратным повышением заработной платы.
После обучения появилась дополнительная уверенность в себе, в своих силах, в готовности
встретить новые вызовы и их решить.
Продвижение по карьерной лестнице до уровня топ-менеджмента.
Открытие собственного бизнеса.
2. Изменились взгляды на свою работу, благодаря новым знаниям
удалось найти новую нишу на рынке труда/сменить сферу бизнеса 17

Изменились карьерные планы.
Полученное образование качественно изменило систему взглядов на цели трудовой дея-
тельности и способы достижения конкретных результатов.
Знание иностранных языков, полученное в ходе образования,  повысило  персональную
капитализацию.
3. Не повлияло, время и деньги потрачены впустую 26
Получение степени МБА носило прикладной характер с целью структурировать имеющие-
ся знания и получить новые. Эта цель в основном достигнута. Жаль, что различный обра-
зовательный уровень и низкий уровень практики в составе группы, не позволил обменять-
ся опытом и получить больше практики.
Почти не повлияло, т.к. работа не по специальности.

Обобщенное мнение субъектов инновационного рынка относительно
структуры и емкости компетенций и квалификаций занятых специалистов
выглядит следующим образом:
1. Наибольшую ценность представляют специалисты, получившие базовое

техническое (инженерное) образование в сильнейших вузах страны
(МФТИ, МГТУ им. Баумана, МИФИ), и получившие дополнительное об-
разование по программам «Инноватика», «Управление инновациями» (не-
которые другие), реализуемых несколькими сильными вузами, в том числе
социально-экономическими (РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГУ (отдельные про-
граммы, факультеты)), и постоянно занимающиеся самообразованием, по-
лучающими новые компетенции в ходе реализуемых проектов. Именно та-
кие специалисты являются носителями инновационного знания и мышле-
ния.

2. Компании в сфере инновационного консультирования стараются отбирать
специалистов, обладающими хотя бы частичными компетенциями в сфере
управления инновациями и прошедшими обучение в технических и клас-
сических университетах (столичных и региональных) и социально-
экономических вузах.



3. Более всего участниками рынка ценится компетенция специалиста,
условно называемая «чтоб процесс пошел», или иначе, специалист,
обладающий лидерскими качествами (врожденными или
приобретенными), а также креативным мышлением.

4. Важной компетенцией для специалиста в сфере инноконсультирования
является знание «европейского инструментария» (мировых стандартов в
организации инновационной деятельности) и практический опыт в этой
области.

В табл. 2 представлены данные, о развитии программ инновационного
менеджмента в вузах г. Москвы. Наибольшее число программ отмечено в
РАНХиГСе, причем упор явно сделан на подготовку «специалистов под
ключ», в первую очередь это повышение квалификации и переподготовка,
уже состоявшихся специалистов.

Таблица 2
Число образовательных программ в сфере управления инновациями,

реализуемых сильнейшими вузами Москвы

Вуз Общее чис-
ло программ

Магистра-
тура MBA/DBA

Повышение
квалификации,
переподготовка

РАНХиГС 21 3 3 15
МФТИ 9 6 1 2
МГИМО 5 2 3 0
МГУ 5 3 1 1
РосНОУ 5 3 0 2
МИСиС 4 3 0 1
РУДН 4 4 0 0
МИФИ 3 2 0 1
МАИ 3 2 0 1
НИУ ВШЭ 2 1 1 0
Финансовый Университет 2 1 1 0
РЭУПлеханов 2 2 0 0
МГТУБауман 2 2 0 0

На сегодняшний день требуются дополнительные исследования рынка
труда на предмет соответствия спроса и предложения специалистов иннова-
ционного менеджмента. Найдут ли себе применение, выпускники вузов и ин-
ститутов переподготовки кадров, прошедшие обучение по программам под-
готовки «инновационных менеджеров»? Насколько существует соответствие
потребностям рынка подготовки этих специалистов? Налажен ли диалог ре-
гионального венчурного бизнеса с властными структурами и высшей шко-
лой? Есть ли сегодня у студентов, получивших образование инновационного
менеджера понимание того, что инновационный высоконаучный бизнес мо-
жет быть перспективным и прибыльным даже на ранних стадиях? Ведь го-
раздо легче после получения диплома устроиться в крупную компанию ин-
женером, проектировщиком или менеджером (не инновационным) и полу-
чать стабильную заработную плату.

Формирование рынка квалифицированного и интеллектуального труда
– одно из обязательных условий развития современной экономики, ее инно-



вационного пути развития. Необходимо проводить постоянный мониторинг,
в условиях динамичного и быстроменяющихся приоритетов развития, необ-
ходимо отслеживать и контролировать:

В 2013 году завершается первый этап реализации Федеральной целевой
программы (ФЦП) «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России», уже опубликован проект новой ФЦП на 2014-2020 годы, которая
писалась в строгой корреляции с установками «Стратегии инновационного
развития РФ до 2020 года», задачами развития кадрового потенциала в сфере
науки, образования, технологий и инноваций, а также формирования сбалан-
сированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разрабо-
ток. Кроме того, ФЦП обеспечивает условия для предусматриваемой Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года модернизации кадровой политики россий-
ского сектора исследований и разработок, в том числе путем создания меха-
низмов привлечения молодых специалистов в науку и инновационные виды
деятельности. В рамках реализации поставленных ФЦП задач, в сфере разви-
тия рынка труда специалистов инновационного менеджмента, видится необ-
ходимым обеспечить:

v соответствие специализированного образования в сфере инноваци-
онного менеджмента требованиям рынка;

v практику институционального согласования интересов рынка труда
и сферы образования;

v поощрение и развитие формальных и неформальных профессио-
нальных групп и сообществ в вузах и профессиональной сфере дея-
тельности;

v увеличение числа базовых кафедр, как средства содействия трудо-
устройству выпускников вуза, применяя погружение студентов в
реальные проблемы современного российского высокотехнологич-
ного производства;

v востребованность выпускаемых специалистов, подготавливаемых
российскими вузами, за счет организации диалога с обратной свя-
зью между вузами и работодателями.
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ЕРМИЛИНА Д.А.

ИНВЕСТИЦИИ В СВЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ1

Инвестиции считаются основой экономического роста, как отдельного хо-
зяйствующего субъекта, так и государства в целом. В экономической науке
единодушие в понимании экономической сущности инвестиций отсутству-
ет. Современные и классические трактовки понятия инвестиций характе-
ризуется многообразием. Целью данного исследования является изучение
различных точек зрения экономической природы инвестиций и инвестицион-
ного процесса.

ERMILINA D.A.

INVESTING IN THE LIGHT OF ECONOMICS
Investments are considered as a basis of economic growth, both the certain man-
aging subject, and the state as a whole. In an economic science unanimity in un-
derstanding of economic essence of investments is absent. Modern and classical
treatments of concept of investments it is characterized by variety. An objective of
this research is studying of the various points of view of the economic nature of in-
vestments and investment process.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, сбережения, эко-
номический рост, мультипликатор, предельная склонность к потреблению,
предельная склонность к сбережению, доход.

Keywords: investments, investment process, savings, economic growth, animator,
limiting tendency to consumption, limiting tendency to savings, income.

Инвестиции – одна из важнейших категорий экономической науки. По-
этому в научной и аналитической литературе присутствует большое количе-
ство трактовок данного понятия. Необходимо отметить различные аспекты,
которые изменяются в процессе эволюции экономической мысли.

По мнению М.М. Блауга [1, с. 687], фактор инвестиций выступает в ка-
честве параметра, характеризующего развитие воспроизводственного про-
цесса, с одной стороны, с другой – элементом, воздействие на который со
стороны государственных структур позволяет влиять на темпы и динамику
развития экономики страны.

Впервые идея о необходимости инвестирования содержится в трудах
меркантилистов,  которые утверждали, что именно активизация денежных
потоков является ключом к преодолению экономических проблем [4, с. 85].

В дальнейшем идея необходимости осуществления инвестирования,
сформулированная меркантилистами, получила развитие в трудах физиокра-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Проект № 12-
02-00011а.)



тов, предметом исследования которых стал механизм анализа доходов и рас-
ходов земледелия [2].

Значительный вклад в развитие теории инвестиций внесли представи-
тели английской экономической школы. Центральным звеном в труде А.
Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» является
анализ дохода нации, инвестиции же выступают в данном исследовании как
вспомогательная категория, поясняющая механизм формирования нацио-
нального дохода.

А.Смит рассматривает инвестиции как сбережения, которые не потреб-
ляются, а направляются на создание производственного оборудования или
технических усовершенствований, фактически приравнивая значения сбере-
жений к инвестициям. Он доказывал, что «капиталы  возрастают в результате
бережливости» [3, с. 368]. Накопление – основной источник появления сбе-
режений, которые впоследствии трансформируются в инвестиционные ре-
сурсы.

Положения о природе происхождения и необходимости осуществления
процесса инвестирования получили развитие в трудах Ж.–Б. Сэя, Д. Риккар-
до, А. Пигу, Д.С. Милля, А. Маршалла.

Ж.–Б. Сэй сформулировал «закон рынков», согласно которому предло-
жение продукта  всегда создает спрос на него («продукты обмениваются на
продукты»), следовательно, спрос равен предложению. Свой закон он сфор-
мулировал исходя из положения  А. Смита о трех  видах дохода [4, с. 188].  У
А. Смита происхождение этих видов дохода объяснялось экономией труда, а
Ж.-Б. Сэй утверждал, что каждый из трех факторов производства порождает
соответствующий доход. Автором закона отрицалась в принципе возмож-
ность кризиса в экономике. Сбережения не нашли отражения в его произве-
дениях. Но если учесть, что часть дохода может сберегаться, то легко уви-
деть, что спрос при этом снизится и равновесие нарушится.

Для учений всех представителей классической школы характерно от-
стаивание идеи оптимальности рыночной системы. Ими утверждалось, что
рынок сам способен обеспечить полное использование ресурсов в экономике
и равновесие между спросом и предложением достигается посредством таких
регуляторов как процентная ставка, заработная плата и уровень цен.

Представители новой классической школы утверждали, что не весь до-
ход используется для потребления, часть его сберегается. В трудах А. Мар-
шалла, представителя  неоклассической школы, содержится  утверждение,
что развитие экономики подталкивает людей  к сбережению. «По мере рас-
ширения возможностей для инвестирования капитала происходит постоянное
увеличение того избытка производства над необходимыми жизненными
средствами, который порождает способность к сбережению» [5, с. 302].
Осуществление процесса сбережения возможно только при наличии разности
между получаемым доходом и текущими издержками. Его предшественники
ошибочно полагали, что данный процесс осуществляют лишь достаточно бо-
гатые люди, так как сбережения формируются путем извлечения дохода из
капитала, находящегося в обращении. А. Маршалл считал, что источником



накопления является избыток дохода, независимо от того, извлекается ли он
из капитала, ренты или заработной платы. А. Маршалл считал, что желание
осуществлять сбережения, то есть накапливать богатство «зависит от дально-
видности (prospectiveness), т.е. от его способности представить себе буду-
щее» [5, с. 312].

В результате наличия разности между доходом и потреблением наблю-
дается дисбаланс между спросом и предложением, поскольку расходы обще-
ства могут быть представлены как спрос на потребительские нужды и на ин-
вестиционные. Но благодаря механизму действия процентных ставок уро-
вень запланированных инвестиций приводится в соответствие с уровнем сбе-
режений в момент, когда объемы производства находятся на естественном
для данной экономической системы уровне. А. Маршалл полагал, что про-
центная ставка связывает сбережения и инвестиции, а также выступает
в качестве основного фактора, регулирующего объем сбережений. Чем
выше ставка процента, тем больше сбережения. Снижение процентной став-
ки  «побуждает людей потреблять несколько больше в настоящем…» [5, с.
313].  Сама же процентная ставка трактуется автором как  «денежный экви-
валент всего дохода, извлекаемого из капитала» [5, с. 314].

А. Маршалл также проводит различие между основным и оборотным
капиталом, соглашаясь при этом с трактовкой данной классификации, вы-
двинутой Дж. Миллем. Запасы капитала фирм в краткосрочном периоде счи-
таются у Маршалла  постоянными, поэтому инвестиции рассматриваются
лишь в долгосрочной перспективе. В «растущей» отрасли обнаруживается и
используется экономия от масштаба. Репрезентативная же фирма  будет про-
должать расширение производства до тех пор, пока будет получать положи-
тельную квазиренту (этот термин  автором  употребляется по отношению  «
…к доходу, извлекаемому из созданных человеком машин и орудий труда»
[5, с. 135]). Когда процесс будет происходить без существенных внешних
воздействий, отрасль должна перейти к стационарному долгосрочному рав-
новесию. Условием равновесия Маршалл назвал равенство между прошлыми
и текущими капитальными затратами, с одной стороны, и дисконтированной
величиной будущих чистых доходов – с другой [9, с. 36].

Разработанная А. Маршаллом количественная теория отражает влияние
количества (предложения) денег  на размер и характер инвестиций в стране.
Э. Хансен, анализируя ее, указывает на  существование взаимосвязи между
инвестиционной активностью и количеством денег, находящихся в обраще-
нии [7, с. 91]. Для доказательства указанного утверждения Э. Хансен вводит
в анализ понятия желаемый запас денег (L) и реальный запас денег (М).  Ре-
альный запас – это количество денег, находящихся в обращении в рассматри-
ваемый период. Желаемый запас – увеличенный реальный запас на величину
L - M.

Согласно изложенной выше теории равновесия до очередного увеличе-
ния денежной массы эти величины находятся в состоянии равновесия, а по-
сле ее роста ситуация считается нестабильной. Дополнительное предложение
денег может иметь одно из трех последствий [7, с. 92]:



1. Увеличение расходов на потребительские или инвестиционные то-
вары, что приводит к расширению выпуска продукции. Факторы
производства будут извлекать больший доход из процесса произ-
водства. Таким образом, денежные власти, увеличивая количество
денег, могут вызвать увеличение дохода, занятости, выпуска про-
дукции.

2. Увеличение продаж  ценных бумаг банками индивидам на выгодных
условиях, если они не желают тратить денежные средства на товары
и услуги. В данном случае растут только цены на облигации, не на-
блюдается роста дохода, выпуска продукции, цен. Рост цен на обли-
гации означает снижение ставки процента, которое может стимули-
ровать вложения в недвижимость. Условия на рынке капитала ста-
новятся благоприятными благодаря высокой степени ликвидности
(обилию денег). В результате растут потребительские расходы дли-
тельного пользования, которые представляют собой инвестиции в
основной капитал.

3. Снижение ставки процента  вследствие монетизации непогашенных
облигаций, которое может побудить  население хранить большую
часть своих активов в форме денег. При данных обстоятельствах
имеет место слабое стимулирование к расширению инвестиций в
жилищное строительство или в другие формы накопления капитала.
Но это не означает полного отсутствия инвестиционной деятельно-
сти.

В результате реализации любого из трех описанных выше вариантов
излишние денежные остатки вызывают увеличение денежных расходов, пре-
вышающие текущий денежный доход, вследствие роста количества денег.
Индивиды  стремятся избавиться от «дополнительного»  количества денег,
результатом чего становится рост цен и доходов. Дополнительные деньги
становятся «нужными». В этой точке реальное количество денег становится
желаемым, а равновесие восстанавливается.

Исходя из рассмотренных выше вариантов поведения рынка при до-
полнительном предложении денег, может иметь место одна из следующих
ситуаций:

1. Механизм восстановления равновесия предполагает увеличение ко-
личества предложения товаров и услуг на рынке, что невозможно без допол-
нительных вложений, то есть инвестиций (дополнительными являются в
данном случае «лишние» деньги);

2. Дополнительные деньги могут подталкивать индивидов (публику) к
накоплению сбережений, которые через более длительный промежуток вре-
мени, чем в первом случае, могут выступать в качестве инвестиционных ре-
сурсов.

В своей количественной теории А. Маршалл указывал существование
процессов накопления сбережений и их инвестирования. Это нашло отраже-
ние в уравнении А. Маршалла [7, с. 99]:

kYM =  или kPOM = (1)



где М – количество денег, находящихся в обращении; Р – средневзве-
шенный уровень цен; О – объем выпущенной продукции; k – коэффициент,
который отражает предпочтение ликвидности или, другими словами, жела-
ние хранить деньги, которое нужно сопоставить с желанием тратить деньги
на покупку товаров.

Данный коэффициент оказывает влияние на инвестиционную актив-
ность. Его увеличение означает снижение спроса на товары. Результатом это-
го становится смещение спроса от товаров к деньгам. При восстановлении
равновесия наблюдается снижение дохода, сокращается выпуск продукции.
Начинается период накопления. Но понижение дохода приводит в итоге  к
тому, что наблюдавшееся стремление к ликвидности оказывается удовлетво-
ренным, понижательная тенденция, касающаяся цен и производства, со вре-
менем  приостанавливается. А накопленные денежные средства инвестиру-
ются.

Подводя итог, можно сказать, что с позиции представителей класси-
ческой школы инвестиции рассматривались как функция нормы про-
цента, причем функция убывающая: чем выше уровень процентной
ставки, тем ниже уровень инвестирования. Тем самым инвестиции яв-
ляются дополнением к доходам – расходам и заполняют «нишу» в по-
треблении, вызванную сбережениями.

Представители классического направления необходимым условием
действия всех факторов (труда, земли, капитала) считали равновесие  между
спросом и предложением, которое достигается при «совершенной» конку-
ренции и свободном изменении цен. Отсюда следует требование невмеша-
тельства государства в ход экономических процессов.

Но основные положения классической теории показались свою несо-
стоятельность во время первой мировой войны и Великой депрессии, когда
произошли качественные изменения в экономике: ее монополизация, появле-
ния необходимости государственных регуляторов. Кризис нарушил пред-
ставления об идеальной эффективности рынка; вопреки утверждению клас-
сической теории рынок «не хотел» саморегулироваться. Продолжительный
кризис 30-х годов в США и странах Западной Европы благоприятствовал
широкому распространению кейнсианской экономической теории, которая
ознаменовала переход от микро- к макроанализу.  Ее основатель, Дж. М.
Кейнс считал, что если рынок един, то начинать его изучение как целостной
системы нужно  с самых общих зависимостей. Последние выражают связи
между показателями, каждый из которых, характеризует какую – то грань
рынка как единого целого [4, с. 470].

Основные положения теории Дж. М. Кейнса  изложены в труде «Общая
теория занятости, процента и денег» [3]. Также как и представители класси-
ческого направления, Дж. М. Кейнс  подвергает анализу такие понятия как
доход, сбережение, инвестирование, потребление. Он в большей степени рас-
сматривал  инвестиции с точки зрения их влияния на занятость.

Согласно заключениям Дж. М. Кейнса, сбережения равны инвестици-
ям, но они осуществляются различными  субъектами. Кейнсианская теория



занятости отвергает положение о том, что ставка процента уравнивает сбе-
режения и инвестиции, поскольку субъекты сбережений и инвесторы пред-
ставляют различные группы, принимающие решения о сбережениях и инве-
стициях по разным причинам, которые для субъектов сбережений, в основ-
ном, не связаны со ставкой процента.

Кейнсианцы не соглашались с утверждением представителей классиче-
ской школы о том, что повышение уровня сбережений будет автоматически
способствовать росту уровня инвестиций. Принципиально новая идея со-
стояла в том, что именно инвестиции, а не сбережения вызывают изменение
в доходе. Сбережения автор трактует как «превышение дохода над тем, что
затрачено на потребление» [3, с. 541]. Под  инвестициями Дж. М. Кейнс  по-
нимает «… всякий прирост ценности капитального имущества, независимо
от того состоит оно из основного, оборотного или ликвидного капитала» [3,
с. 541].

Непосредственными факторами, определяющими инвестиции, являют-
ся, ожидаемая норма  чистой  прибыли и реальная ставка процента. Ин-
вестиции будут выгодны, пока  норма чистой прибыли превышает ставку
процента, а размер инвестиции будет зависеть от степени этого превышения.
В свою очередь, норма прибыли будет зависеть от издержек на приобретение
и эксплуатацию основного капитала, налогов на предпринимателей, техниче-
ского прогресса, наличия производственных мощностей, так называемых
«ожиданий», которые определяются общими условиями предпринимательст-
ва и доверием к бизнесу. Изменчивость всех названных факторов будет вы-
зывать нестабильность расходов на инвестиции.

Анализируя функцию совокупного спроса, автор выявляет зависимость
уровня занятости с выручкой, на получение которой можно рассчитывать
при этом уровне занятости. В свою очередь выручка зависит от двух состав-
ляющих: расходование на потребление и  расходование на инвестирование.
Дж. М. Кейнсом вводится понятие склонность к потреблению, которая пред-
ставляет собой функциональную зависимость между такими категориями как
доход, выраженный в единицах заработной платы ( WY ), потребление в еди-
ницах заработной платы ( WC ).

Тогда склонность к потреблению согласно рассматриваемой теории
можно представить в виде следующей зависимости [3, с. 551]:

´=WСW WY , (2)
где W – единица заработной платы (это денежная зарплата на единицу

труда).
Согласно основному психологическому закону, при росте дохода по-

требительские расходы растут более медленно, чем сам доход, т.е. WW YC DáD .
Наблюдается следующая тенденция: увеличение дохода приводит к увеличе-
нию сбережений: «… с ростом реального дохода, как правило, более высо-
ким оказывается удельный вес той части дохода, которая направляется в сбе-
режения» [3, с. 557].



Отношение показателя прироста инвестиций к приросту дохода  пред-
ставляет собой «предельную склонность к потреблению». При увеличении
или уменьшении реального дохода общества размеры совокупного потребле-
ния будут меняться в том же направлении (это вытекает из психологического
закона). Исходя из этого, можно сказать, что WСD   и WYD  имеют одинаковый
знак, но WYD ñ WСD , где последнее представляет собой потребление, выра-
женное в единицах заработной платы. Исходя из этого автор определяет пре-

дельную склонность к потреблению как
W

W

dY
dC . Она показывает как очередное

увеличение продукции будет разделено между потреблением и инвестиция-
ми. WWW ICY D+D=D , также можно записать следующее соотношение

WW IkY D=D , величина
k
11-  равна предельной склонности к потреблению [3, с.

572]. Автор назвал k  мультипликатором инвестиций: когда происходит при-
рост общей суммы инвестиций, то доход увеличивается на сумму, которая в k
раз превосходит прирост инвестиций. Чем больше предельная склонность к
потреблению, тем больше величина мультипликатора.

Приращение инвестиций не произойдет, если участники процесса не
готовы увеличить свои сбережения. В свою очередь, они этого не сделают,
если их совокупный доход не возрастет. Стремление потребить часть своих
возросших доходов будет стимулировать расширение производства до тех
пор, пока новый уровень дохода не обеспечит возможности для накопления
из текущего дохода сбережений, величина которых соответствует увеличив-
шимся размерам инвестиций.

Величина мультипликатора показывает, насколько должна увеличиться
занятость для того, чтобы вызвать такое увеличение  реального дохода, кото-
рое могло побудить участников хозяйственного процесса отложить требуе-
мую сумму добавочных сбережений.

Рассматривая мультипликатор, нужно отметить, что существует поня-
тие первичной и совокупной занятости. Первичная занятость – это количест-
во людей, которые привлекаются  в отрасли исходя из увеличившегося раз-
мера инвестиций. Совокупная занятость – это та часть работников, которая
возросла вследствие расширения деятельности в смежных отраслях, в кото-
рые напрямую не осуществлялись инвестиции, но они косвенно связаны с
первыми.

Если WYD = WСD , то есть если весь прирост дохода уходит на потребле-
ние, то знаменатель формулы равен нулю, а k =¥ . Другими словами, перво-
начальные инвестиции приведут к бесконечному росту дохода, но в силу
склонности к сбережению каждый последующий круг получателей дохода
предъявляет все меньший спрос на потребляемую ими продукцию и мульти-
пликатор является конечной величиной.

Первая половина XX в. была для экономической науки периодом ост-
рых дискуссий и небывалого столкновения мнений. Наряду с личностью Дж.
М. Кейнса выделялась фигура Ф. фон Хайека, который являлся привержен-



цем «австрийской» «межвременной» теории стоимости. В рамках этой тео-
рии утверждалось, что в свободной рыночной системе всегда достигается
полное использование ресурсов, причем не в каждый данный момент, а лишь
с течением времени. В ее основе лежала теория капитала и процентных ста-
вок, развивающая неоклассическую теорию стоимости, в которой статиче-
ское равновесие было заменено динамическим [11, с. 51]. В теории Хайека
ставка процента выступала в качестве цены, которая координировала реше-
ния о сбережениях и инвестициях в соответствии с «межвременными» пред-
почтениями индивидов. Он считал, что сбережения плавно трансформируют-
ся в инвестиции, в отличие от Кейнса, который полагал, что этот возможно
только с помощью стабилизационной политики.

На статичность кейнсианской экономической системы также указывал
Р. Харрод, который разработал динамическую ее версию [8]. Согласно Хар-
роду, в теории Кейнса важную роль играют понятия сбережений и инвести-
ций, от которых зависит экономическая динамика. Харрод разработал модель
экономического роста, в которой развил представление о норме сбережений
и о коэффициенте капитала (отношение чистых инвестиций к приросту чис-
того совокупного дохода), определяющих темп роста экономики [10, с. 71].
По мнению Харрода, существует обеспеченный темп роста экономики (это
преобладающая норма сбережений при заданном коэффициенте капитала),
реальный и желательный для общества оптимальный (естественный), кото-
рый задается экономической политикой и требует  от общества определенно-
го уровня сбережений. Расхождение между обеспеченным и оптимальным
темпом роста Харод рассматривал как динамическую трактовку «кейнсиан-
ских трудностей»: недостаточного агрегированного спроса и вынужденной
безработицы. Преодоление разрыва между обеспеченным и оптимальным
темпами роста автор связывал с активной монетарной политикой, призван-
ной воздействовать на уровень сбережений и инвестиций, а также с регули-
рованием внешней торговли и международным движением капитала [10, с.
71].

Но механизм воздействия денежно-кредитной динамики Харрод под-
робно не изучал. Такое исследование осуществил Дж. Тобин - крупнейший
экономист XX века.  Кейнсианская теория роста, разработанная Харродом,
предполагает жесткость спроса на факторы производства, невозможность их
взаимного замещения, что, по мнению авторов кейнсианских моделей, делает
этот рост крайне нестабильным и вызывает несбалансированность в эконо-
мике. В отличие от них, Тобин связывает механизм относительной устойчи-
вости роста не столько с замещением факторов производства (т.е. с реальны-
ми вложениями), сколько с присутствием в модели инвестиций в финансовые
активы, с возможностью взаимного замещения активов. Тобин определил за-
висимость доходности инвестиций в реальный капитал от предложения ряда
финансовых активов.

Тобин вводит в свой анализ альтернативные активы, которые могут
быть источником вложения средств частного сектора: деньги и обязательства
правительства (между собой они равны нулю). Богатство частного сектора



представляет собой величину, превышающую национальное богатство на
сумму долга правительства[10, с. 73]. В своем исследовании Тобин рассмат-
ривает соотношение между обеспеченным и оптимальным темпами роста.

Автором были сформулированы немонетарная и монетарная модели
роста. Согласно первой модели (единственная форма вложения сбережений –
инвестиции в реальный капитал), он принимает допущение, что темп роста
капитала равен темпу роста экономики.

В немонетарных моделях, как пишет автор [6, с. 64] «допускается толь-
ко один тип активов, который может служить собственникам богатства в ка-
честве хранилища стоимости, а именно, воспроизводимый капитал…».

При построении  монетарной динамической модели, Тобин вводит в
анализ предложение денег правительством и спрос на деньги со стороны ин-
весторов как актив, альтернативный реальному капиталу. Он считает «день-
гами» все финансовые активы, предлагаемые правительством, а размер пред-
ложения «денег» приравнивает к размеру бюджетного дефицита [10, с. 76].

Чтобы привести в равновесие сбережения и инвестиции, обеспеченный
и естественный темпы роста, правительство должно постоянно проводить
политику бюджетного дефицита. Только в условиях бюджетного дефицита
можно обеспечить экономический рост. Тобин указывает, что размер дефи-
цита должен быть таким, чтобы сумма дефицита и инвестиций частного сек-
тора, соответствующих естественному темпу роста, равнялась заданному
объему сбережений. Согласно его логики рассуждения, появление дефицита
(заимствование правительства у частного сектора) должно сопровождаться
снижением налогов и увеличением располагаемого дохода частного сектора,
при этом общая сумма расходов правительства не изменяется: финансирова-
ние за счет налогов частично замещается дефицитным финансированием.

Размер необходимого бюджетного дефицита рассчитывается с исполь-
зованием формулы (3). Здесь размер дефицита представлен как доля в сово-
купном доходе:
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где
y
d  - отношение абсолютной величины дефицита D к абсолютной

величине совокупного дохода Y, то есть доля требуемого дефицита в сово-
купном доходе D/Y; n – оптимальный темп роста капитала, в %; y – средний
продукт капитала в расчете на единицу капитала; (1-g) – доля располагаемого
дохода частного сектора в совокупном доходе; s – доля сбережений частного
сектора в располагаемом доходе.

Такова должна быть доля дефицита в совокупном доходе, необходимая
для того, чтобы желательные инвестиции частного сектора при заданном
уровне приемлемого для инвесторов дохода на капитал в сумме с обязатель-
ствами правительства (дефицитом) были равны желательным сбережениям
[10, с. 79].

Также Тобином была разработана теория q – инвестиций. В ней автор
делает акцент на анализе механизма воздействия вложений в реальный капи-



тал на приемлемую для инвесторов доходность. Он различает рыночную
оценку капитала  (цену акций на фондовом рынке) и издержки его замещения
(определяются техническими условиями и уровнем цен на инвестиционные
товары). Отношение этих двух переменных обозначается символом q. Если
издержки замещения физического капитала равны p, то рыночная оценка ка-
питала равна qp. Тобин различал предельную эффективность капитала R, ис-
численную относительно издержек его замещения, и рыночную доходность
капитала qRrK /= .

Правительство может воздействовать на коэффициент q, т.е. вызывать
отклонение рыночной оценки капитала в требуемом направлении и тем са-
мым добиваться активизации или ограничения инвестиций. Превышение ры-
ночной оценки капитала над издержками его замещения (q>1) способствует
расширению инвестиций и росту спроса на инвестиционные блага. Недо-
оценка рынком капитала относительно издержек замещения  (q<1) сдержива-
ет инвестиции. Хроническая недооценка капитала вызывает хроническую
стагнацию, которая может иметь внешнюю видимость стабильности. При
чрезмерном завышении рыночной оценки капитала возникает «финансовый
пузырь», а средства, извлеченные корпорациями в результате такого завыше-
ния, не всегда инвестируются в реальный сектор [10, с. 80-81].

Э. Хансен, которого можно считать основоположником кейнсианско–
неоклассического синтеза, полагал, что количество денег, находящихся в об-
ращении, оказывают влияние на процессы инвестирования. Опираясь на ог-
ромный статистический материал, охватывающий период в 150 лет, Хансен
показывает, что доход в денежном выражении растет быстрее, чем реальный
доход, то есть существует вековая тенденция к повышению цен. Опережаю-
щий рост количества денег связан, во-первых, с расширением сферы товар-
ного производства и обмена, а, во–вторых, с ростом предпочтения ликвидно-
сти по мере роста богатства [7, с. 9].  Это значит, что по мере роста благосос-
тояния люди предпочитают большую часть своего дохода хранить в форме
денег (повышается предпочтение ликвидности). Таким образом, осуществля-
ется накопление сбережений, а скорость обращения денег, исчисленная как
отношение количества денег к национальному доходу, постепенно снижает-
ся.

Э. Хансен делит инвестиции на два вида: независимые и индуцирован-
ные [7, с. 13]. Объем первого вида инвестиций определяется возможностями
прибыльного вложения капитала, которые определяются формой кривой
предельной эффективности капитала, ее сдвигами и существующей ставкой
процента. Объем второго вида инвестиций зависит от того, насколько рост
дохода сопровождается адекватным ростом потребительского спроса.

Также в качестве фактора, оказывающего влияние на инвестиционную
активность, он рассматривает ставку процента по ценным бумагам. Если
спрос на ценные бумаги опережает их предложение, растет цена акции и об-
лигаций, то есть снижается их доходность, другими словами, ставка процента
по ценным бумагам. Следствием этого является снижение процентной ставки



по кредитам. Снижение ставки процента стимулирует инвестиционный и по-
требительский спрос [7, с. 11].

Совокупные инвестиции, по Хансену,  – это сумма независимых и ин-
дуцированных инвестиций. Коэффициент, связывающий объем независимых
инвестиций с общим объемом инвестиций, получил название мультиплика-
тора инвестиций. Его величина зависит от склонности к потреблению (этот
термин Хансен заимствовал у Кейнса): чем большая часть вновь произведен-
ного дохода потребляется, тем больше объем как индуцированных, так и со-
вокупных инвестиций.

При определении категорий дохода, потребления и инвестиций, Хансен
использует в своем анализе инвестиционную, потребительскую функцию и
функцию предпочтения ликвидности. Он показал, что эластичность инвести-
ционной и потребительской функций находится в обратной зависимости от
эластичности функции предпочтения ликвидности: чем большее количество
денег люди желают хранить, тем меньшую часть своего дохода они потреб-
ляют или инвестируют.

Все вышесказанное позволяет судить о том, что экономическая теория
сформировала систему взглядов на механизмы инвестирования. Использова-
ние противоположных научных взглядов в управлении экономикой разных
стран свидетельствует о том, что все эти взгляды имеют право на существо-
вание и востребованы практикой.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВА-
НИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

КАЗИМАГОМЕДОВ A.A.

ОРГАНИЗОВАННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ
ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РЕСУРСНОЙ БА-

ЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕГИОНА
В посткризисных условиях, вопросы формирования и укрепления ресурсной
базы коммерческих банков привлеченными средствами, в частности, сво-
бодными денежными средствами населения, приобретают большую значи-
мость и актуальность, как на федеральном, так и региональном уровне. В
данной статье рассматриваются организованные сбережения населения
как важнейшего источника ресурсной базы банков региона при проведении
ими депозитной политики.

KAZIMAGOMEDOV А.А.

ORGANIZED SAVINGS OF THE POPULATION AS BASIC SOURCE
AND STRENGTHENINGS OF RESOURCE BASE OF COMMERCIAL

BANKS
In postcrisis conditions, questions of formation and strengthening of resource base
of commercial banks by the involved means, in particular, free money resources of
the population, get greater importance and a urgency, as on federal, and a re-
gional level. ln given article the organized savings of the population as major
source of resource base of banks of region are considered at behaviour by them of
depositary policy.

Ключевые слова: организованные сбережения, ликвидные активы банка,
привлеченные и заемные средства банка, структура вкладов банка.

Keywords: the organized savings, the liquid actives of bank involved and extra
means of bank, structure of contributions of bank.

Денежные сбережения населения можно подразделить на две состав-
ляющие части: неорганизованная и организованная. Неорганизованные сбе-
режения – эти денежные доходы граждан, хранимые ими, скажем так, дома.
Организованные сбережения – эти свободные денежные средства населения,
отданные ими для хранения в банки в виде вкладов, приносящих дополни-
тельный доход и, выполняемых функции денег как средства накопления. От-
сюда вытекает, что денежные доходы отдельных граждан выступают как
важнейший источник банковских ресурсов. Вследствие этого, большое зна-
чение и актуальность в современных условиях, особенно в посткризисные



периоды, имеет проблема максимального вовлечения в оборот денежных до-
ходов и сокращения той части, которая находится на руках у населения.

Организация сбережений населения путем их привлечения во вклады
коммерческими банками является весьма выгодной с позиции денежно-
кредитной политики государства, благодаря которой свободные денежные
средства граждан превращаются в инвестиционный потенциал страны. Дан-
ная форма организации сбережений как никакая другая приспособлена для
накопления и является весьма высоколиквидными активами банков. А значи-
тельное разнообразие видов вкладов позволяет им не только прогнозировать
доход от созданных ресурсов, но и маневрировать суммой привлеченных
средств в кредитные операции, осуществлять инвестиционные и другие ко-
миссионно-посреднические операции и услуги с целью получения дополни-
тельного дохода.

Для коммерческих банков вкладные операции – это источник дополни-
тельного капитала, сравнительно недорогого и легко управляемого актива.
Денежные средства вкладчиков, обезличены, как и все привлеченные и заем-
ные средства банка. Суммы вложений отдельных вкладчиков в совокупной
массе ресурсной базы банков невелики и поэтому риск внезапного изъятия из
банковских ресурсов значительной суммы вкладов значительно ниже, чем
при заимствовании средств или привлечения средств в банковские сертифи-
каты и векселя со значительным номиналом. Денежные средства вкладчиков
дифференцированы по срокам и процентным ставкам, благодаря чему банки
легче управляют ими при размещении денежных средств среди заемщиков.

Мировая банковская практика свидетельствует, что «свыше 90% всей
потребности в денежных ресурсах для осуществления активных операций
банк покрывает за чет привлеченных средств». [3] Их доля по различным
российским банкам колеблется от 75% и выше. Этому свидетельствует про-
веденный анализ структуры и объема банковских ресурсов дагестанских бан-
ков.

В общем объеме ресурсов, привлеченных средств банковским сектором
региона, на долю депозитов (вкладов) юридических и физических лиц при-
ходится 60,6%. На 1 января 2011 года общая сумма привлеченных депозитов
от юридических и физических лиц коммерческими банками составила
21043,6 млн. руб., увеличившись за 2010 год на 46,7%. Наибольшие темпы
роста вкладов и депозитов за анализируемый период зафиксированы в фи-
лиалах коммерческих банков других регионов, в котором остатки средств на
депозитных счетах возросли на 61,8%. В региональных банках и Дагестан-
ском отделении Сбербанка России также сохранилась положительная дина-
мика по вкладам и депозитам, рост объемов которых составил 45,1% и 44,9%
соответственно (см. табл.1).
 Совокупная доля вкладов физических лиц в общем объеме привлеченных
средств коммерческими банками региона на 1 января 2011 года составила
91,3%. В анализируемом периоде, динамика роста объема вкладов физиче-
ских лиц составила 45,9%, объемы депозитов юридических лиц 59,6%,
удельный вес которых в общем объеме составил 7,4%, депозиты, привлечен-



ные от коммерческих банков возросли на 35,9%, составив 1,3% в общем объ-
еме депозитов.

Таблица 1
Структура и объем вкладов банков региона на 01.01.2011 г. (млн. руб.)

Региональные
банки

Нерегиональные
банки

Дагестанское ОСБНаименование
показателей

Всего

Сумма Уд. вес.
в %

Сумма Уд. вес.
в%

Сумма Уд. вес.
в %

Депозиты - всего, в т.ч. 21 043,6 7 503,1 100,0 2 367,3 100.0 11 173,2 100.0
1. Юридических лиц 1 546,8 658,7 8,8 131,3 5.5 756,9 6.8
2. Коммерческих банков 293,6 253,6 3,4 40,0 1.7 0,0 0,0
3. Физических лиц, из них 19 203,2 6 590,8 87,8 2 196,0 92,8 10 416,4 93.2
3.1. до востребования 5 944,2 2 115,3 28,2 972,7 41.1 2 856,2 25.6
3.2. до 30 дней 12,2 6,0 0.1 0,0 0.0 6,2 0.1
3. 3. от 31 до 90 дней 116,3 46,2 0.6 29,4 1.2 40,8 0.4
3.4. от 91 до 180 дней 460,1 144,2 1,9 111,7 4.7 204,2 1.8
3.5. от 181 до 1 года 1 938,8 953,0 12.7 562,3 23,8 423,4 3.8
3.6. от 1 года до 3 лет 8 129,4 2 581,6 34,4 459,1 19.4 5 088,8 45.5
3.7. свыше 3 лет 2 608,2 750,5 10.0 60,9 2.6 1 796,8 16,1

Источник: Национальный банк Республики Дагестан. Анализ состояния экономики
и банковской системы РД на 1 января 2011 № 1 (52). – С. 32.

Анализ объема и сроков, размещаемых населением средств в коммер-
ческих банках на 1 января 2011 года свидетельствует о положительной дина-
мике роста. Наибольшие темпы роста зафиксированы по сроку привлечения
до 30 дней (почти в 16 раз), что на указанный срок привлекаются наимень-
шие объемы вкладов. Совокупный объем вкладов банков региона на срок от
1 до 3 месяцев возросли за 2010 год на 20,7%, от 3 до 6 месяцев - в 2,2 раза,
от 6 месяцев до 1 года – на 34,5%, от 1 года до 3 лет - на 27,6%, на срок свы-
ше 3 лет - на 77,1%, вклады до востребования выросли на 66,3%.

В региональных банках по срочным вкладам положительная динамика
наблюдалась по всем срокам привлечения. В частности, по вкладам на срок
до 30 дней – в 21раз, от 1 до 3 месяцев - на 27,9%, от 3 до 6 месяцев - в 2,6
раза, от 6 месяцев до 1 года – на 25,4%, от 1 года до 3 лет - на 30,3%, свыше
3лет – в 3,8 раза, а также по вкладам до востребования - на 81,5%, что спо-
собствовало на общую положительную динамику региональных банков (рост
на 57,1 %).

В филиалах коммерческих банков других регионов положительная ди-
намика роста вкладов отмечена также по всем сроках привлечения. В частно-
сти, вклады, привлеченные на срок от 1 до 3 месяцев увеличились на 17,6%,
от 3 до 6 месяцев возросли в 2,2 раза, от 6 месяцев года - на 47,4%, от 1 года
до 3 лет - на 35,3%, свыше 3 лет - 6,4%, вклады, привлеченные до востребо-
вания возросли в 2,1 раза. Указанная тенденция позволила сохранить поло-
жительную динамику по объему привлеченных филиалами вкладов (рост на
61,8%).

В Дагестанском отделении Сбербанка России тоже положительная ди-
намика роста вкладов, где объем вкладов от физических лиц возрос на 36,4%.



Наибольшие темпы роста отмечены по вкладам, привлеченным на срок от 3
месяцев до 6 месяцев - в 2,1 раза, на срок от 1 до 3 месяцев возросли на
15,7%, на срок от 6 месяцев до 1 года - на 41,1%, от 1 года до 3 лет - на
25,6%, свыше 3 лет - на 47,3%, вклады до востребования возросли на 47,5%.
Кроме того, вклады, привлеченные на срок до 30 дней возросли в 53 раза
(наименьшие по объему в структуре срочных вкладов). За 2010 год доля ре-
гиональных банков в объеме вкладов, привлеченных от населения увеличи-
лась на 2,2 п.п. и по состоянию на 1 января 2011 года составила 34,3%. Одно-
временно увеличился объем вкладов в филиалах коммерческих банков дру-
гих регионов на 1,5 п.п. и составила 11,4%. Вместе с тем, Дагестанское отде-
ление Сбербанка России сохраняет за собой лидирующее положение в ре-
гионе по данному показателю, с долей привлечения 54,2% (-3,8 п.п. за 2010
год).

Таким образом, основное место в структуре ресурсной базы, как ком-
мерческих банков, так и филиалов занимают привлеченные средства. Про-
цессы формирования привлеченных ресурсов имеют особенности, зависящие
от структуры банковского сектора региона и конкурентных особенностей
коммерческих банков по реализации своих возможностей на том или ином
сегменте рынка банковских продуктов. Для головных коммерческих банков,
прежде всего, стремление к увеличению размеров собственных средств: фон-
дов и прибыли. Филиалы этих же банков формируют ресурсы главным обра-
зом за счет привлечения средств клиентов. Этот рынок является привлека-
тельным не только для филиалов, но и для самих коммерческих банков, для
отделения Сбербанка России и других нерегиональных банков.

Следует обратить внимание на то, что в состав банковских ресурсов
входят не только депозиты (вклады), но и средства, заимствованные с помо-
щью ценных бумаг (заемные средства). Поэтому они составляют отдельную
группу операций банка по размещению собственных долговых ценных бу-
маг, таких как облигаций и векселей, сберегательных и депозитных сертифи-
катов. Известно, что при формировании ресурсной базы коммерческие банки
используют различные источники заимствования денежных средств во взаи-
мосвязи с другими источниками, в частности, через валютный и страховой
рынок, рынок ценных бумаг и межбанковских кредитов.

Особенность взаимосвязи сбережений населения с источниками фор-
мирования банковских ресурсов состоит в том, что с одной стороны, сбере-
жения населения являются базовой основой формирования банковских ре-
сурсов, а с другой стороны само население пользуется кредитными и иными
услугами коммерческих банков. Указанные направления в последние годы
особенно активно развивается. Об этом свидетельствует наметившаяся тен-
денция развития жилищно-потребительского кредита, появление его новых
объектов (ипотеки, кредит под залог ценных бумаг, кредитных банковских
карточек), развитие различного рода комиссионно-посреднических операций
и услуг для населения (валютные и доверительные операции, консультаци-
онные и прочие услуги). Однако коммерческим банкам все сложнее привле-
кать денежные средства населения во вклады особенно в посткризисных ус-



ловиях. Об этом свидетельствуют, как выше отмечено, отозванные лицензии
у четырех банков региона.

Решение данной проблемы, особенно в регионах, возможно только в
тех случаях, если банки, как и другие коммерческие организации, будут
формировать социальную систему банковского сервиса, в частности, приме-
нять современные методы и способы банковского менеджмента и маркетин-
га, внедрять инновационные и информационные технологии.

Таким образом, сбережения населения являются одним из главных спо-
собов реализации депозитной политики коммерческих банков, приобретают
особую значимость в их кредитной политике, свидетельствуют о том, что
требуют взаимовыгодных отношений с банковским сектором региона.
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В статье рассматриваются вопросы методики проведения Счетной пала-
той Республики Татарстан аудита эффективности расходования бюджет-
ных средств на оплату энергетических ресурсов (теплоснабжение, электро-
снабжение, водоснабжение): нормативные правовые акты, программа ау-
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Начиная с 1 января 2010 года государственные и муниципальные уч-
реждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема
потребленных ими воды, тепловой энергии, электрической энергии и иных
энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фак-
тически потребленного ими в 2009 году [1].

Счетная палата Республики Татарстан начиная с 2010 года ежегодно
проводит аудит эффективности расходования бюджетных средств при ис-
пользовании энергетических ресурсов по министерствам, имеющим обшир-
ную подведомственную сеть учреждений. Кроме того, данные вопросы рас-
сматриваются также при проведении контрольных мероприятий в муници-
пальных районах и городских округах Республики Татарстан.

В ходе аудита эффективности бюджетных расходов на оплату энерге-
тических ресурсов рассматриваются следующие основные вопросы:

1. Анализ нормативных правовых актов (целевых программ), регламен-
тирующих вопросы энергосбережения и использования энергетических ре-
сурсов в бюджетной сфере: наличие количественных индикаторов достиже-
ния поставленных целей, решения обозначенных задач; наличие центра от-
ветственности за исполнение принятых правовых актов и т.д.



Требования к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации [2].

2. Анализ фактического исполнения нормативных правовых актов (це-
левых программ), регламентирующих вопросы энергосбережения и исполь-
зования энергетических ресурсов в бюджетной сфере: анализ достижения по-
ставленных целей, решения обозначенных задач; полнота и своевременность
реализации предусмотренных мероприятий; выборочная проверка достовер-
ности фактических данных по целевым индикаторам.

3. Проверка наличия локальных правовых актов государственных (му-
ниципальных) учреждений о назначении должностных лиц, ответственных за
обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности.

В целях содействия проведению мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в государственном (муници-
пальном) учреждении, если расходы на покупку энергетических ресурсов для
него составляют более чем 10 млн. рублей в год, должно быть назначено из
числа работников учреждения лицо, ответственное за проведение таких ме-
роприятий [1].

4. Проверка наличия энергетических паспортов, составленных по ре-
зультатам проведения энергетических обследований (количество и удельный
вес объектов, по которым имеются энергетические паспорта), их соответст-
вия требованиям законодательства. Анализ причин отсутствия энергетиче-
ских паспортов.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, на-
деленные правами юридических лиц, организации с участием государства
или муниципального образования обязаны организовать и провести первое
энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, а последующие энер-
гетические обследования необходимо проводить не реже одного раза в пять
лет [1].

Следует отметить, что несоблюдение сроков проведения обязательного
энергетического обследования влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 10 000 до 15 000 рублей, на юридических
лиц – от 50 000 до 250 000 рублей [3].

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетическо-
го обследования, должен содержать информацию: об оснащенности прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов; об объеме используемых
энергетических ресурсов и о его изменении; о показателях энергетической
эффективности; о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для
организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов); о потен-
циале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энерге-
тических ресурсов в натуральном выражении; о перечне типовых мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности [1].

Необходимо проанализировать полноту и своевременность исполнения
рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффек-



тивности, отраженных в энергетических паспортах, указать удельный вес ис-
полненных и неисполненных рекомендаций.

5. Анализ динамики потребления энергоресурсов (по видам).
В ходе аудита в разрезе учреждений по каждому виду энергии необхо-

димо провести сравнительный анализ фактического потребления энергоре-
сурсов в натуральных величинах с расчетными нормативами энергопотреб-
ления, установленными нормативными правовыми актами или определенны-
ми по итогам энергетического обследования.

В Республике Татарстан расчетные нормативы энергопотребления ут-
верждаются постановлениями Кабинета Министров Республики Татар-
стан [4]. Допускается использование нормативов по итогам энергетического
обследования, полученных за последний отчетный год, применительно к
другим годам в случае, если учреждение в проверяемом периоде не было за-
тронутым процедурами слияния, реорганизации, разделения, объединения и
т.д.

В разрезе учреждений необходимо проверить соответствие утвержден-
ным бюджетным назначениям произведенных расходов по КОСГУ 223
«Коммунальные услуги», сравнить утвержденные объемы бюджетных ассиг-
нований по КОСГУ 223 с нормативным объемом энергопотребления.

Особое внимание необходимо уделить сравнительному анализу в раз-
резе учреждений утвержденных объемов бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год по каждому виду энергоресурсов с фактическим
объемом потребления соответствующего энергоресурса в 2009 году (анализ
выполнении требований Федерального закона «Об энергосбережении» о еже-
годном снижении энергопотребления по каждому виду энергоресурсов на 3
процента [1]).

Информация об объеме снижения потребления энергетического ресур-
са в каждом отчетном периоде по сравнению с базовым объемом потребле-
ния рассчитывается государственным (муниципальным) учреждением само-
стоятельно и в течение 45 календарных дней с момента завершения отчетно-
го периода направляется ее главному распорядителю бюджетных средств [5].

В ходе аудита необходимо провести анализ энергетического хозяйства
учреждений: определить наиболее энергоемкие источники потребления, на-
личие неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в государст-
венной (муниципальной) собственности, на содержание которых расходуют-
ся энергоресурсы, фактов оплаты государственными (муниципальными) уч-
реждениями потребления энергоресурсов, израсходованных на содержание
помещений, фактически используемых сторонними коммерческими органи-
зациями без соответствующего возмещения.

6. Анализ оснащенности учреждений приборами учета потребления
энергоресурсов.

Государственные (муниципальные) учреждения должны установить
приборы учета потребления воды, тепловой энергии и иных ресурсов до 1
января 2011 года [1].



В ходе аудита необходимо проверить состояние приборов учета по-
требления тепловой энергии, природного газа, горячей и холодной воды, от-
ражение их на балансе учреждений, постановку на коммерческий учет, их
использование для учета потребленных энергоресурсов и оплаты комму-
нальных услуг, проанализировать соблюдение ежегодных графиков установ-
ки приборов учета, а также ежегодных графиков проверки средств измере-
ний, обоснованность затрат на метрологическое обеспечение приборов учета,
а также уровень освоения предусмотренных бюджетных ассигнований на
указанные цели.

Особое внимание следует обратить на имеющиеся факты оплаты по-
требления энергоресурсов по нормативным значениям энергопоставщиков
при наличии приборов учета, в том числе в результате несвоевременного
снятия ответственными лицами показаний приборов учета, наличие объек-
тов, оборудованных приборами учета потребления тепловой энергии без
возможности автоматического (ручного) регулирования.

Необходимо провести анализ причин не использования приборов учета
по назначению.

7. Анализ эффективности энергосберегающих мероприятий.
С привлечением специализированных организаций целесообразно про-

вести выборочные энергетические обследования по объектам, где проводился
комплекс энергосберегающих мероприятий (в том числе в рамках капиталь-
ного ремонта). Это необходимо сделать в период отопительного сезона, то
есть тогда, когда можно выявить потери тепловой энергии.

В ходе аудита необходимо проанализировать имеющиеся планы прове-
дения энергосберегающих мероприятий, примерный объем необходимых
финансовых средств не эти цели (общее количество и удельный вес объек-
тов, по которым необходимо проведение энергосберегающих мероприятий, в
том числе: замене окон, утеплению кровли, фасада и т.д.).

Необходимо также проанализировать наличие рынка энергосервисных
услуг (уровень конкуренции на нем), применение энергосервисных контрак-
тов, механизмов государственно-частного партнерства, их эффективность.

8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по КОСГУ 223
«Коммунальные услуги» в разрезе учреждений, причин возникновения, эф-
фективности принимаемых мер по ее погашению (снижению). Необходимо
проверить соблюдение порядка расчетов с поставщиками энергоресурсов, в
том числе в части лимита авансирования.

9. Анализ механизмов стимулирования учреждений к повышению
энергетической эффективности: объем средств, направленный на материаль-
ное стимулирование участников реализации энергоресурсоэффективных ме-
роприятий; соблюдение при осуществлении материального стимулирования
энергосбережения порядка, условий и размеров материального стимулирова-
ния, установленных соответствующим правовым актом.

10. Анализ организационной, информационно-консультационной и об-
разовательной поддержки реализации мероприятий по повышению энергети-
ческой эффективности, в том числе организация обучения специалистов, от-



ветственных за вопросы энергопотребления и энергосбережения, формиро-
вание системы распространения передовой практики в области энергосбере-
жения.

С учетом спектра рассматриваемых вопросов при проведении аудита
эффективности бюджетных расходов на приобретение энергоресурсов из
числа экспертов в области энергосбережения необходимо создать Эксперт-
ный совет, для выполнения термографической съемки привлечь энергосер-
висную компанию [6].

Можно отметить следующие характерные нарушения и недостатки при
расходовании бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение
приобретения государственными (муниципальными) учреждениями энерге-
тических ресурсов:

v завышение исходных данных (площади учреждений), исходя из ко-
торых производятся расчеты потребности в энергоресурсах;

v оплата завышенного по сравнению с нормативным потреблением
тепла и электроэнергии;

v расчет потребности в средствах на энергоносители не по утвер-
жденным нормативам на площадь (объем), а исходя из фактически
сложившихся в предыдущие годы объемов расхода ресурсов;

v отсутствие энергопаспортов учреждений, неисполнение рекоменда-
ций, подготовленных по итогам энергетических обследований;

v оплата электроэнергии, тепловой энергии по неиспользуемым по-
мещениям;

v недостижение запланированного эффекта по энергосберегающим
мероприятиям;

v оплата за счет сметы учреждения уличного освещения, не относя-
щегося к его территории;

v оплата за счет сметы учреждения потребления энергоресурсов сто-
ронними организациями без соответствующей компенсации с их
стороны;

v неиспользование приборов учета при их наличии, несвоевременное
снятие показаний приборов учета, нарушение сроков их передачи в
энергосберегающую организацию, в результате чего, например, оп-
лата стоимости потребляемой электроэнергии производится не по
показаниям приборов учета, а по нормативу, то есть в объеме, пре-
вышающем фактическое потребление;

v необоснованное авансирование поставщиков энергоресурсов;
v необоснованное использование энергоемких источников потребле-

ния, в том числе электрических ламп накаливания;
v использование электрооборудования без производственной необхо-

димости, нарушения в процессе эксплуатации электрооборудования;
v отсутствие (повреждение) тепловой изоляции теплопроводов;
v потеря тепла из-за низких теплоизоляционных качеств оконных

проемов, стеновых панелей, вентиляционных окон, входных дверей,
стен, полов;



v несоблюдение температурных графиков в отапливаемых помещени-
ях;

v низкое качество работ по опрессовке и гидропневмопромывке ра-
диаторов отопления;

v отсутствие (неисправность) приборов теплотехнического контроля в
котельных;

v несвоевременное проведение режимно-наладочных работ и неудов-
летворительная химическая водоподготовка котельных установок;

v отсутствие приборов коммерческого учета расхода воды, вследствие
чего оплата производится по максимальной часовой нагрузке потре-
бителя;

v утечка сетевой воды из трубопроводов системы отопления [7].
Список мероприятий для общественных зданий может включать в себя

следующий перечень рекомендуемых энергосберегающих мероприятий:
v проведение энергетических обследований для выявления первооче-

редных мер сокращения потерь с составлением энергетического
паспорта зданий;

v оптимизация работы вентиляционных систем;
v усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на

стеклопакеты, остекление лоджий и балконов, утепление крыш и
подвалов, уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных
проемов, установка доводчиков входных дверей);

v теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубо-
проводов систем отопления и горячего водоснабжения в неотапли-
ваемых подвалах и на чердаках;

v комплексная модернизация тепло- и водоснабжения зданий кусто-
вым методом с установкой автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов и ликвидацией центральных тепловых пунктов;

v снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления от-
ложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих тру-
бопроводных систем экологически чистыми технологиями без де-
монтажа оборудования;

v установка автоматизированных узлов регулирования теплопотреб-
ления с балансировочными клапанами;

v установка теплоотражателя между отопительным прибором и сте-
ной;

v применение тепловых насосов для повышения эффективности ис-
пользования располагаемого потенциала теплоносителя;

v установка (наладка) воздушных завес;
v модернизация осветительной системы на основе современных энер-

госберегающих светильников, светодиодов, оборудование систем
освещения приборами автоматического регулирования (датчиками
движения, присутствия);

v замена или ремонт кухонного оборудования (плит, вытяжек, микро-
волновых печей);



v отказ от централизованного горячего водоснабжения и установка
бойлерных систем нагрева воды;

v покраска стен и полов отражающей краской для более эффективно-
го использования естественного освещения;

v внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена при-
боров учета по мере истечения межповерочного интервала на мно-
готарифные приборы учета с подключением к информационной ма-
гистрали.

Завершающим этапом проведения аудита эффективности является кон-
троль за полнотой и своевременность реализации рекомендаций, подготов-
ленных по его результатам, и оценка полученного эффекта, в том числе эко-
номического.

Следует отметить, что проводимые мероприятия по повышению энер-
гетической эффективности не должны приводить к нарушению действующих
санитарных норм, ухудшению качества государственных (муниципальных)
услуг.
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АРУТЮНЯН Т.В.

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Обобщая проблемы, выдвинутые в рамках данной статьи, можем заклю-
чить, что с точки зрения налогового администрирования важно то, что
оценка ее эффективности ставится в зависимость от уровня собираемости
налогов. С учетом отмеченного обстоятельства в данной статье нами рас-
смотрены вопросы, связанные с государственным бюджетом, особенно со
сбором налоговых доходов на уровнях как государственной власти, так и ме-
стного самоуправления. Если обратиться к налоговому учету и его процеду-
рам, то в целях повышения эффективности налогового администрирования
и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства государст-
во должно компенсировать последним расходы, связанные с надлежащим
ведением бухгалтерского учета, что данные услуги для организаций, дейст-
вующих в различных видах предпринимательской деятельности, сделает
практически бесплатными.

HARUTYUNYAN T.V.
ISSUES ON INCREASING THE EFFICIENCY OF TAX

ADMINISTRATION
Thus, based on the issues discussed in the article, the author concludes that from
the point of tax administration, the efficiency of tax administrations needs to be di-
rectly linked with the level of taxes collected. Taking into account the given argu-
ment, the article discusses the issues related with the state budget, especially with
collecting tax revenues both by the central government and local governments. In
order to increase the efficiency of tax administration and assist SMEs, the govern-
ment needs to compensate the expenses incurred due to keeping accounts in order,
by addressing tax accounting and its respective procedures, thus making these ser-
vices virtually free of charge for the different types of companies.

Ключевые слова: налоговое администрирование, государственная политика,
налогоплательщик, государственный бюджет, юридические лица, государст-
венный единый реестр, местного самоуправления, бухгалтерский учет, пред-
принимательское деятельность.

Keywords: tax administration, public policy, the taxpayer, the state budget, legal
entities, state unified registry, local self-government, accounting, and business ac-
tivities.

В системе проводимой в любой стране государственной политики осо-
бое значение придается проблемам формирования эффективной налоговой
политики, создания налоговой системы, организации налогового админист-
рирования и сбора посредством последнего доходов государственного бюд-
жета.



Налоговая политика государства и налоговое администрирование –
взаимосвязанные факторы состояния социально-политической системы госу-
дарства. Они взаимообусловлены. Любые реформы в сфере налогообложения
всегда предусматривают разработку или наличие эффективных механизмов
налогового администрирования. В экономической литературе справедливо
отмечается, что налоговое администрирование – сложная социально-
экономическая категория, определяемая как совокупность организационных
действий государственных органов по формированию новой, эффективной
налоговой среды, обеспечивающей удовлетворение потребностей государст-
ва по устойчивому наполнению бюджетной системы налоговыми платежами
и созданию благоприятных налоговых условий для юридических и физиче-
ских лиц. Налоговое администрирование выступает не только как органи-
зующая основа налогообложения, но и как особый слой общественных отно-
шений, возникающих между субъектами налоговой системы и налогопла-
тельщиками. В этом отношении налоговое администрирование исходит из
проводимой в стране налоговой политики, подходов к построению системы
налогообложения и норм законодательства о налогах и сборах, взаимоотно-
шений между налоговыми органами и налогоплательщиками, которые, в ко-
нечном счете, находят свое отражение в администрировании. Иными слова-
ми, содержание и основные направления налогового администрирования
обусловлены реально проводимой налоговой политикой. Посредством нало-
гового администрирования обеспечиваются необходимые для существования
государства средства, постоянное увеличение которых является одним из
приоритетов развития любой страны.

С точки зрения налогового администрирования важно то, что оценка ее
эффективности ставится в зависимость от уровня собираемости налогов. От-
меченное обстоятельство предопределяет при дальнейшем изложении про-
блемы необходимость рассмотрения в данной работе таких вопросов, как во-
прос сбора именно налоговых доходов в государственный бюджет на уров-
нях государственной власти и местного самоуправления. [1]

 Оценка эффективности налогового администрирования в первую оче-
редь зависит от сбора с налогоплательщиков установленных соответствую-
щим законодательством различных налогов, поступающих в бюджеты госу-
дарства и местных органов. В связи с этим целесообразно, прежде всего, об-
ратиться к исследованию количества зарегистрированных на территории
Республики Армения (РА) налогоплательщиков, а потом – их доходов, по-
ступивших в государственный бюджет. С этой целью составлена таблица 11,
в которой приведены данные относительно юридических лиц, зарегистриро-
ванных в государственном едином реестре юридических лиц РА по состоя-
нию на начало 2006-2011 гг.

1 Социально-экономическое положение РА в 2006г. Е.,2007г., электр. вариант, ст.106.
Социально-экономическое положение РА в 2007г. Е.,2008г., электр. вариант, ст.100.
Социально-экономическое положение РА в 2008г. Е.,2009г., электр. вариант, ст.97.
Социально-экономическое положение РА в 2009г. Е.,2010г., электр. вариант, ст.98.
Социально-экономическое положение РА в 2010г. Е.,2011г., электр. вариант, ст.97.



Таблица 1
Сводные данные, имеющиеся в государственном едином реестре, относительно юридических лиц и индивидуальных

предприятий Республики Армения по состоянию на начало 2006-2011гг.1
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

По
состо-
янию
01.01.

В течение
года за-

регистри-
ровано

По
состо-
янию
01.01.

В тече-
ние года

за-
регистри
ровано

По со-
стоянию

01.01.

В тече-
ние года

за-
регистри
ровано

По
состо-
янию
01.01.

В течение
года за-

регистри-
ровано

По
состо-
янию
01.01.

В течение
года за-

регистри-
ровано

По
состоянию

на
01.01.2011г.

Индивидуальное предприятие 7498 0 7356 0 7263 0 7215 0 7182 0 7160
Семейное предприятие 542 0 536 0 533 0 532 0 529 0 528
Полное хозяйственное товарищество 1274 0 1225 0 1194 0 1172 0 1156 0 1148
Командитное хозяйственное товарище-
ство 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8

Дочернее коллективное хозяйство 980 0 957 0 926 0 901 0 579 0 549
Производственный кооператив 5333 13 5199 6 5110 5 5050 2 5012 4 4997
Крестьянское коллективное хозяйство 240 0 237 0 234 0 232 0 232 0 231
Общество с ограниченной ответственно-
стью 32057 2811 33871 3562 36716 3453 39567 2576 41649 2523 43815

Акционерное общество закрытого типа
в том числе 3057 154 3081 245 3161 133 3192 108 3214 88 3225

Государственное 751 5 711 98 712 16 689 11 662 3 617
Органов местного самоуправления 403 2 392 2 371 0 357 2 340 1 345

Акционерное общество открытого типа 1021 6 992 4 956 7 940 5 926 6 909
Государственное предприятие 298 0 286 0 272 0 246 0 231 0 163
Союз юридических лиц 81 5 84 5 88 0 87 7 93 5 97
Всего 52389 2989 53832 3822 56461 3598 59142 2698 60811 2626 62830
Частный предприниматель 71562 7331 48867 12791 50937 17286 66122 11628 75197 10793 84139

1 Социально-экономическое положение РА в 2006г. Е.,2007г., электр. вариант, ст.106.
  Социально-экономическое положение РА в 2007г. Е.,2008г., электр. вариант, ст.100.
  Социально-экономическое положение РА в 2008г. Е.,2009г., электр. вариант, ст.97.
  Социально-экономическое положение РА в 2009г. Е.,2010г., электр. вариант, ст.98.
  Социально-экономическое положение РА в 2010г. Е.,2011г., электр. вариант, ст.97.



С точки зрения налогового администрирования, данные таблицы 1 важ-
ны постольку, поскольку ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех
уровней в течение 2006-2011гг. были обеспечены за счет указанного количе-
ства хозяйствующих субъектов. Но, прежде чем приступить к сопоставлению
этих данных, следует заметить, что без индивидуальных предприятий число
юридических лиц по состоянию на 01.01.2006г. составляло 52389, а по со-
стоянию на 01.01.2011 г – 62830, то есть в течение пяти лет увеличилось на
19,9%. А число индивидуальных предприятий составило 84139 против 71562,
увеличившись на 17,6%.

Для придания целостности данным таблицы 1 приводятся показатели,
характеризующие число ликвидированных организаций за тот же период
времени (см. таблицу 2).

Таблица 2
Ликвидированные юридические лица (в том числе предприятия и

обособленные подразделения) и частные предприниматели
Республики Армения по состоянию на начало 2006-2011 гг.

Юридические лица (в том числе предприя-
тия и обособленные подразделения) Частные предприниматели

По состоянию на
01.01.2006г.1 6750 23787

В течение 2006г. 1602 30274
01.01.2007г. 8398 54139
В течение 2007г. 1191 1667
01.01.2008г. 9674 65211
В течение 2008г. 1005 1754
01.01.2009г. 10704 67697
В течение 2009г. 1007 2744
01.01.2010г. 11739 70492
В течение 2010г. 602 2020
01.01.2011г. 12345 72526

На основе данных таблиц 1 и 2 составлен рисунок 1 относительно коли-
чества зарегистрированных и ликвидированных юридических лиц по годам.
В первую очередь следует заметить, что в 2006 г. число ликвидированных
юридических лиц составило 53,4% числа зарегистрированных юридических
лиц, в 2007г. – 31,2%, 2008г. -27.9%, 2009г.-37.3% и 2010 г. -22,9%.

Таким образом, приведенные данные показывают, что значительная
часть зарегистрированных юридических лиц упраздняется в течение после-
дующих лет. При этом следует также заметить, что удельный вес ликвидиро-
ванных юридических лиц определенно снизился особенно в последние годы.
Существенна также доля ликвидированных частных предприятий.

Сложно, конечно, указать на одну или две причины, которыми обуслов-
лен высокий уровень ликвидации юридических лиц по годам. Отмеченное,
по всей видимости, может быть предметом отдельного исследования.

1 Расчеты по ликвидированным юридическим лицам произведены начиная с 1994 г.
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Рис. 1.   Зарегистрированные и ликвидированные юридические лица за
период 2006-2010гг.

Среди причин можно указать профессиональную неподготовленность
бизнеса при работе в сфере предпринимательской деятельности, недоступ-
ность кредитных ресурсов, неподготовленность к налоговым обязательствам
и т.д. Высокий удельный вес ликвидированных юридических лиц может сви-
детельствовать также о том, что участники организаций, прекративших свою
деятельность в прошлом, вновь регистрируются и продолжают деятельность.
Словом, высокий уровень ликвидации по сравнению с регистрацией нельзя
считать приемлемым. [2]

Из данных таблицы 1 достойно внимания то обстоятельство, что по го-
дам в основном были зарегистрированы общества с ограниченной ответст-
венностью и акционерные общества (ООО). При этом количество зарегист-
рированных обществ с ограниченной ответственностью определенно умень-
шается. Так, если в течение 2007 года было зарегистрировано 3562 ООО, то в
2010 г – только 2523 . Та же тенденция наблюдается и в случае с акционер-
ными обществами, что может быть объяснено финансово-экономическим
кризисом 2008-2009 гг.

Заметим, ежегодно регистрируется всего 5-6 новых открытых акцио-
нерных обществ (ОАО). В то же время число обществ данной организацион-
но-правовой формы, являющихся наиболее перспективным, из года в год да-
же уменьшается. Так, если по состоянию на 01.01.2006г. число ОАО состав-
ляло 1021, то по состоянию на 01.01.2011г. – уже 909. Кроме того, согласно
данным таблицы, число обществ других организационно-правовых форм
также сокращается. Это значит, что увеличение количества юридических лиц
и частных предпринимателей за указанный в таблице период времени, про-
исходило в основном за счет обществ с ограниченной ответственностью и
акционерных обществ. [3]



Хотя число юридических лиц из года в год увеличивается, однако это
происходит за счет только двух организационно-правовых форм, и в то же
время значительную часть составляют ликвидированные организации. Выяс-
нить причины этого обстоятельства можно на основе оценки данных круп-
ных работодателей.

Таким образом, обобщая проблемы, выдвинутые в рамках данной ста-
тьи, можем заключить, что с точки зрения налогового администрирования
важно то, что оценка ее эффективности ставится в зависимость от уровня со-
бираемости налогов. Данное обстоятельство предопределило целесообраз-
ность выяснения в работе вопросов, относящихся к государственному бюд-
жету, и особенно вопросов, связанных со сбором налоговых доходов на
уровнях как государственной власти, так и местного самоуправления.

В целях повышения эффективности налогового администрирования и
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны
государства последним возмещаются расходы, связанные с надлежащим ве-
дением бухгалтерского учета, что данные услуги для организаций, дейст-
вующих в различных видах предпринимательской деятельности делает прак-
тически бесплатными. Схема данного подхода в общих чертах представлена
на рисунке 2.

Рис. 2. Общая структура оказания государством бесплатных услуг по
ведению бухгалтерского учета МСП

Основным звеном по оказанию бесплатных бухгалтерских услуг малым
и средним предприятиям (МСП) выступает приведенная на рисунке 2 «орга-
низация, оказывающая профессиональные бухгалтерские услуги». Лицензия
на оказание бесплатной услуги малым и средним предприятиям предоставля-
ется данной организации государственным органом, регулирующим сферу
бухгалтерского учета. Разумеется, требуется дополнительное обоснование
целесообразности лицензирования деятельности специализированной орга-
низации. В конечном итоге, оказание малым и средним предприятиям про-
фессиональной услуги по ведению бухгалтерского учета одновременно ре-
шает проблему повышения эффективности налогового администрирования.

 Организация,
оказывающая

профессиональные
бухгалтерские

услуги

Малые и средние
предприятия

Оказание бух-
галтерских услуг

Предоставление
лицензии госу-

дарственным  ор-
ганом, регули-

рующим бухгал-
терский учет

Возмещение
расходов МСП в
бухучете из  гос-

бюджета



 Поскольку объемы оборота по реализации и размеры облагаемых до-
ходов малых и средних предприятий незначительны по сравнению с соответ-
ствующими показателями других налогоплательщиков (крупных налогопла-
тельщиков), считаем, что ответственность за ведение соответствующего бух-
галтерского учета уже должна нести организация, оказывающая эти услуги, а
малое и среднее предприятие конкретно должно заниматься предпринима-
тельской деятельностью. То есть, специализированная организация на дого-
ворных началах занимается вопросами ведения бухгалтерского учета, а малое
и среднее предприятие – только предпринимательством.

Целесообразность лицензирования деятельности организации, оказы-
вающей профессиональную бухгалтерскую услугу, продиктована тем обстоя-
тельством, что наличие договора с такой организацией освобождает малое и
среднее предприятие от необходимости ведения бухгалтерского учета, спе-
циализированная же организация ведет работу с налоговыми органами, а
также несет ответственность в первую очередь в части выполнения налого-
вых обязательств. То есть, при наличии данного договора на оказание бух-
галтерских услуг малое предприятие больше не несет расходы, связанные с
ведением бухгалтерского учета и не входит во взаимоотношения с налого-
выми органами.

Вопрос возмещения расходов, сделанных в период оказания бухгалтер-
ских услуг малым и средним предприятиям, связывается с выбором средств
по оказанию государственной поддержки малому и среднему предпринима-
тельству. Ранее упомянутая высокая доля ликвидированных предприятий на
территории Республики Армения свидетельствует о том, что большое коли-
чество единиц субъектов малого и среднего предпринимательства удаляется
с поля по причине расходов, связанных с обеспечением надлежащего ведения
бухгалтерского учета. Невыполнение этих расходов со стороны последних
приводит к появлению теневой экономики, а это уже - непосредственная
оценка налогового администрирования.

Самой сложной задачей при практической реализации бесплатных бух-
галтерских услуг малым и средним предприятиям является определение раз-
мера подлежащей возмещению суммы специализированной организации и
механизма оказания данной поддержки малому и среднему предпринима-
тельству со стороны государства.

В данном случае могут быть полезны отдельные положения действую-
щего закона, регулирующего именно сферу бухгалтерского учета. В частно-
сти, действует положение, согласно которому: «правительство для налого-
плательщиков с выручкой, подлежащей получению за предшествующий ка-
лендарный год, не превышающей 100 млн. драмов, определяет специальное
правило налогового учета».1 При этом закон не уточняет причины примене-
ния специального правила налогового учета у налогоплательщиков с выруч-
кой за предшествующий календарный год в размере не превышающей 100
млн. драмов. Например, налогоплательщики, уплачивающие в течение ка-

1 Закон РА «О бухгалтерском учете» . Принят 26.12.2002 г. Статья 2.



лендарного года налогов в размере 50-100 млн. драмов, также вряд ли могут
быть представителями малого и среднего предпринимательства. Тем не ме-
нее, данное разделение может быть использовано в качестве варианта в во-
просе оказания бесплатных услуг.

Если обратиться к налоговому учету и его процедурам, то в целях по-
вышения эффективности налогового администрирования и поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства государство должно компен-
сировать последним расходы, связанные с надлежащим ведением бухгалтер-
ского учета, что данные услуги для организаций, действующих в различных
видах предпринимательской деятельности, сделает практически бесплатны-
ми.
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Проведен анализ кредитных операций банков в посткризисных условиях, оп-
ределен механизм их регулирования в современных условиях, применение, ко-
торого может позволить коммерческим банкам минимизировать их кре-
дитные риски с заемщиками.
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Вопросы, связанные с кредитными операциями банков и их регулиро-
ванием, в современных условиях значительно возросли и весьма актуальны.
В России за последние 10 лет роль банковского кредитования в развитии
производственной сферы и улучшения социального положения населения
увеличилась многократно. Банковский кредит стал значительным фактором
кругооборота ссудного капитала, его расширенного воспроизводства практи-
чески во всех видах коммерческой и некоммерческой деятельности ссудаза-
емщиков.

В современных условиях, очевидно, повышается значение надежности
и прозрачности всех процедур в рамках оценки рисков кредитования ссудо-
заемщиков, в том числе комплексной оценки финансового положения пред-
приятий и факторов его изменения. Многие допущения в этой сфере, сло-
жившиеся и укоренившиеся в практике работы российских и зарубежных
банков в период благоприятной конъюнктуры, оказываются несостоятель-
ными в изменяющихся условиях, характеризуемых кризисными явлениями
цикличного развития экономики.

Базовым механизмом регулирования системы управления кредитными
рисками коммерческих банков является Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 г. №
254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолжен-



ности». Оценка коммерческим банком кредитоспособности и платежеспо-
собности (финансового положения) предприятия-заемщика вместе с оценкой
качества обслуживания долга формируют оценку качества ссуды и на этой
основе - нормы резервных требований по возможным потерям ссуды и ссуд-
ной задолженности. Финансовое положение предприятия-заемщика оценива-
ется банком в соответствии с разработанной им собственной методики, кото-
рая учитывает изложенные в Положении направления такой оценки. Качест-
во обслуживания долга согласно Положению имеет более четкие критерии,
определяемые из практики ситуациями при обслуживании долга, которые
легко идентифицировать.

Следовательно, механизм оценки кредитоспособности и платежеспо-
собности ссудозаемщиков на уровне коммерческого банка с методов и обес-
печения необходимых процедур, в качестве объекта лишь косвенного регу-
лирования, является той сферой системы управления кредитными рисками,
которая в банковской системе может быть источником неопределенности с
точки зрения качества оценки рисков. Исходя из этих положений, можно вы-
делить объективные и субъективные проблемные стороны оценки коммерче-
скими банками финансового положения корпоративных заемщиков.

Объективные:
v задача оценки финансового положения предприятия-заемщика -

сложная и многомерная, требующая учета внутренних факторов
деятельности заемщика и его внешней среды, которые, в свою оче-
редь, находятся в состоянии изменения. Поэтому, учитывая слож-
ность задачи, всегда существуют ошибки кредитного риска;

v из истории развития кредита известно, что все уроки забываются.
Банкиры временами недооценивают кредитный риск. В условиях
стабильного развития экономики, как правило, срабатывает желание
действовать как вчера, доверять заемщику, получить максимум при-
были и т. д. Это объективное свойство кредитной деятельности бан-
ка, имеющее общую экономическую природу с самой цикличностью
развития экономики.

Субъективные:
v недостатки в системе оценки и управления кредитными рисками в

банковской деятельности, в результате чего возникают возможности
для реализации конфликта интересов в системе кредитования заем-
щиков;

v несовершенство методов оценки кредитных рисков, используемых в
каждодневной работе кредитными работниками коммерческих бан-
ков. С одной стороны, разработка методик и использование их в
практике работы банков - сложный и трудоемкий процесс, с другой
- нередко проявляется желание сделать методы управляемыми для
конкретных случаев, в частности, связанные с предыдущим пунк-
том.

Для анализа и оценки методов, разработанных и применяемых коммер-
ческим банком, а также получаемых на их основе фактических оценок фи-



нансового положения ссудозаемщика, сотрудникам ЦБ РФ, помимо общих
методических рекомендаций, также необходима база данных предприятий-
заемщиков, чтобы иметь достаточную основу для оценки заложенных в ме-
тодику критериев. Такую основу, на основе инструктивных материалов ЦБ
РФ, обеспечивает мониторинг предприятий, проводимый им, который охва-
тывает все виды коммерческой деятельности предприятия.

Исследования, проведенные в этой области, позволяют выделить наи-
более характерные виды недостатков существующих методов:

v перегруженность методов общими фразами, описаниями хрестома-
тийных и общих экономических понятий;

v подмена и непрозрачность методических процедур различными по-
вторениями, оставляющими возможность переоценить итоговую
оценку с использованием субъективных суждений, которые практи-
чески невозможно перепроверить;

v подмена экономической мысли некими моделями, источник, базы
данных и способ получения которых не указывается;

v применение заниженных, не имеющих экономического обоснования
критериальных значений для показателей, что дает возможность
оценивать плохое финансовое состояние, например, как «среднее», а
иногда и выше;

v применение частных и второстепенных по значимости экономиче-
ских показателей;

v методические ошибки и неточности в использовании общепринятых
экономических показателей;

v отсутствие должного сопровождения методов, с учетом изменений в
нормативных актах по отчетности предприятий-заемщиков, реаль-
ной экономической ситуации и т. д.

Распространение подобных ситуаций может привести к системному
банковскому кризису, особенно в условиях глобальных экономических кри-
зисов, а также и менее значительных перепадов конъюнктуры, которые неиз-
бежны в силу цикличного развития экономики и денежно-кредитных и фи-
нансовых рынков.

Рисковая кредитная политика, как с позиции коммерческих банков, так
и ссудозаемщиков может «амортизироваться» и иметь положительные ре-
зультаты при долговременном воздействии общеэкономических явлений,
благоприятных для расширенного воспроизводства ссудного капитала, таких,
как:

v устойчивый рост потребительского спроса при ограниченном или
отсутствии кредитных ресурсов для его удовлетворения;

v формирование в сфере инновационных и информационных техноло-
гий для роста производительности труда.

Следует отметить, что период действия таких условий объективно ог-
раничен, более того, в значительной степени непредсказуем. Как известно,
все экономические кризисы, так или иначе, связаны с общей переоценкой по-
тенциала роста отдельных рынков и экономики в целом, нередко - с пере-



оценкой возможностей инновационных и информационных технологий для
повышения производительности труда и эффективности использования
ссудного капитала.

Следовательно, за этапом расширения ссудного капитала неизбежен
этап сжатия. В такие отрезки времени банковский сектор экономики - один
из наиболее чувствительных субъектов рыночной экономики. Ведь номи-
нальные долговые обязательства (кроме финансовых инструментов с пла-
вающей процентной ставкой), в том числе самих коммерческих банков, не
сокращаются в периоды спада экономики и сжатия капиталов ссузаемщиков.
Применение консервативного метода к оценке кредитных рисков требует
достаточной четкости всей системы оценки, управления банковскими риска-
ми внутри коммерческих банков и их регулирования. Сложность решения за-
дачи состоит в том, что для оценки указанных общеэкономических явлений
расширения - сжатия ссудного капитала необходим непрерывный их монито-
ринг.

Как известно, экономика России и большинство ее регионов достаточ-
но сильно зависит от колебаний мировой экономической конъюнктуры. Не-
управляемые страновые риски - один из внешних факторов, влияющих на
развития банковского сектора экономики. Ключевым инструментом такой
зависимости является острая зависимость внутреннего рынка товаров, работ
и услуг от внешней торговли. Следующий важный инструмент - зависимость
внешней торговли, а также товарного рынка от экспорта сырьевых товаров.
Причем в целом сырье это, по существу, монотовар, так как спрос на газ,
электроэнергию, металлы, древесину изменяется практически однонаправ-
ленно. С другой стороны, возможность заполнения дефицита внутреннего
производства конечных товаров, естественным образом, стала одним из ос-
новных направлений роста российской экономики после экономических кри-
зисов 1998 и 2008 гг., в рамках которых осваиваются и значительные кредит-
ные ресурсы коммерческих банков.

В посткризисных условиях корпоративный сектор экономики, ориен-
тированный на внутренний рынок, оказался в целом значительно более ус-
тойчивым. Очевидно, что потенциал развития экономики за счет насыщения
внутреннего рынка далеко не исчерпан, хотя в дальнейшем рост в этом на-
правлении, кажется, должен в значительной степени сочетать рост выпуска
продукции с повышенным эффектом использования материальных ресурсов.
Под влиянием, глобального экономического кризиса в России, так и в других
ее регионах, в целом произошло значительное ухудшение экономической си-
туации. Однако имеются и существенные отличия. Так, темпы роста активов
банковской системы в январе 2009 г. составили 6,2%, что существенно выше
среднемесячных темпов прироста в 2008 г. 2,8%, но несколько ниже показа-
телей за декабрь 2008 г. 8,1% (см. табл.1) . [3]

Темпы роста активов коммерческих банков связаны с финансовой по-
мощью со стороны государства, увеличением их валютных активов и поло-
жительной их переоценкой.



Таблица 1
Динамика активов и капитала банковского сектора

Показатель 01.01.08 01.07.08 01.10.08 01.12.08 01.01.09 01.02.09
Активы, млрд. руб. 20125,1 23058,7 24572,0 25924,0 28022,0 29757,0
Капитал, млрд. руб. 2671,5 2984,0 3149,0 3659,0 3811,0 3848,0
Достаточность капитала,
%

15,5 14,8 14,5 16,3 16,8 16,1

Доля банков с иностран-
ным участием свыше
50%:
в активах банков
в капитале банков

17,2
15,7

18,6
18,4

19,1
24,8

н/д
н/д

18,7
17,3

н/д
н/д

За 2008 г. активы коммерческих банков в процентном соотношении к
ВВП выросли с 60,8 до 67,5%, что является высоким показателем для рос-
сийского банковского сектора за весь период наблюдения. Однако, по этому
показателю Россия значительно отстает от других стран, например, в Вели-
кобритании он составляет 400%, Франции – 335%, Германии - 196%. Собст-
венный капитал банков в январе 2009 г. вырос на 1%, что меньше среднеме-
сячных темпов роста собственных средств в 2008 г. (3%) и существенно
меньше месячных темпов роста в октябре (6,4), ноябре (9,2) и декабре (4,2%).
Резкий рост банковских активов при сравнительно небольшом увеличении
собственного капитала привел к заметному снижению достаточности капита-
ла банковской системы (с 16,8 до 16,1%). В результате, за 2008 г. собствен-
ные средства банковского сектора экономики в процентом соотношении к
ВВП увеличился с 8,1 до 9,2%, а его доля в активах банковской системы - с
13,3 до 13,6%. При этом доля субординированных кредитов в капитале бан-
ковского сектора по состоянию на 01.01.2009 достигла 30,6%, увеличившись
за год почти в 3 раза.

Кредитные операции банков в январе 2009 г. увеличились на 6,6%, что
характеризуют высокие месячные показатели роста (например, для сравне-
ния: в октябре они выросли на 1,2, в декабре - всего на 0,7% (см. табл. 2). [3]
Заметим, что наметившаяся в последние месяцы 2008 г. тенденция замедле-
ния темпов роста кредитных операций в январе была преломлена. Большую
роль в этом сыграла поддержка государством коммерческих банков. Однако
монетарные меры ЦБ РФ по рефинансированию коммерческих банков, га-
рантированию кредитов и поддержанию их процентной политики могут
сгладить негативное влияние макроэкономических показателей на кредитную
политику коммерческих банков в дальнейшем.

За анализируемый период просроченная задолженность по всем кре-
дитным операциям в январе 2009 г. увеличилась на 17,2% и по состоянию на
01.02.2009 г. составила 494,4 млрд. руб. Следовательно, темпы роста просро-
ченной задолженности банков были значительно выше, чем в декабре (6,5%),
и приблизились к очень высоким значениям ноября и декабря (по 20%). В
относительном выражении (доля в кредитах) просроченная задолженность
увеличилась с 2,1 до 2,3%. Кредиты, выданные предприятиям в январе 2009
г. выросли на 6,9%, что выше среднемесячного темпа роста кредитов в 2008



г. (2,5%). Более того, таких темпов роста кредитов предприятиям банковский
сектор экономики не выдавал даже в благополучные 2006-2007 гг. Следует
отметить, что увеличение кредитных операций коммерческих банков способ-
ствует экономическому росту, и январский показатель является очень пози-
тивным макроэкономическим показателем. Однако не следует забывать о
другой стороне медали - качестве кредитов. Пока же качество кредитного
портфеля банковской системы продолжает ухудшаться и в январе просро-
ченная задолженность предприятий увеличилась на 22,2%, что значительно
больше, чем в декабре - 9,3%.

Таблица 2
Динамика кредитов и просроченной задолженности по ним [3]

Показатель 01.01.08 01.07.08 01.10.08 01.12.08 01.01.09 01.02.09
Выданные кредиты всего,
млрд. руб.,
в т.ч. просроченная за-
долженность, млрд. руб.

14258,8

184,1

17320,0

231,8

19029,0

276,2

19757,0

396,6

19885,0

422

21204,0

494,4

Удельный вес кредитов в
активах, млрд. руб.

70,9 75,1 77,4 76,2 71 71,3

Кредиты, выданные нефи-
нансовому сектору,
в т.ч. просроченная за-
долженность, млрд. руб.

9316,0

86,1

11127,0

111,8

12028,0

141,4

12356,0

243,7

12510,0

266,4

13375,0

325,5

Кредиты, выданные физи-
ческим лицам,
в т.ч. просроченная за-
долженность, млрд. руб.

2971,1

96,5

3590,0

119,3

4018,0

131,4

4055,0

143,5

4017,0

148,6

4037,0

163,7
Кредиты, выданные дру-
гим банкам,
в т.ч. просроченная за-
долженность, млрд. руб.

1418,1

0,2

1802,0

0,4

2170,0

1,9

2517,0

7,4

2501,0

1,3

2864,0

1,8
Удельный вес просрочен-
ной задолженности, %:
по всем кредитам,
по кредитам физическим
лицам,
по кредитам нефинансо-
вому сектору,
по кредитам другим бан-
кам

1,3

3,3

0,9

0,01

1,3

3,3

1,0

0,02

1,5

3,3

1,2

0,09

2,0

3,5

2,0

0,3

2,1

3,7

2,1

0,05

2,3

4,1

2,4

0,06
Доля проблемных и без-
надежных ссуд в кредит-
ном портфеле, % 2,5 2,4 2,5 н/д 3,8 н/д
Резервы на возможные по-
тери по кредитам, депози-
там и прочим размещен-
ным средствам, млрд. руб.
в % к кредитам

532,0

3,7

611,0

3,5

669,0

3,5

824,0

4,2

899,0

4,5

1013,0

4,8

Ухудшение качества кредитных ресурсов в январе 2009 г. подтвержда-
ется и статистикой по 30 крупнейшим коммерческим банкам, а также ростом



резервов на возможные потери по кредитам банков как в абсолютном выра-
жении (с 899 млрд. до 1013 млрд. руб.), так и по отношению ко всем креди-
там (с 4,5 до 4,8%) (см. табл. 3). [3]

Таблица 3
Качество кредитного портфеля по 30 крупнейшим коммерческим банкам, %

Категория (группы) ка-
чества кредитов

01.01.08 01.07.08 01.10.08 01.12.08 01.01.09 01.02.09

I (высшая) категория ка-
чества (стандартные
ссуды) 54,09 54,36 55,7 53,6 51,9 53,4
II категория качества
(нестандартные ссуды) 36,4 36,66 35,4 35,4 35,4 34,0
III категория качества
(сомнительные ссуды) 7,7 7,2 7,0 8,2 9,4 9,2
IV категория качества
(проблемные ссуды) и
V категория качества
(безнадежные ссуды) 1,81 1,78 1,9 2,8 3,3 3,4
Всего 100 100 100 100 100 100

Межбанковские кредиты в январе 2009 г. увеличились на 14,5% (в де-
кабре 2008 г. они уменьшились на 0,6%), что свидетельствуют о восстанов-
лении доверия коммерческих банков друг к другу. Расширение масштабов
межбанковских кредитов положительно влияет на поддержание ликвидности
банковской системы и способствует перемещению ресурсов между коммер-
ческими банками, которое, в свою очередь, создает предпосылки для увели-
чения краткосрочного кредитования корпоративного сектора экономики.
Просроченная задолженность по межбанковскому кредитованию в январе
увеличилась с 1,3млрд. до 1,8 млрд. руб., или на 38%, однако ее доля в этих
кредитах незначительна (0,06%). Кредиты физическим лицам в анализируе-
мый период увеличились всего на 0,5%, в то время как в ноябре 2008 г. они
сократились на 0,7, а в декабре - еще на 0,9%, просроченная задолженность
по кредитам населению выросла на 10,2%, которая составила 163,7 млрд.
руб., удельный вес просроченных кредитов увеличился с 3,7 до 4,1%.
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Введение. В современных условиях среди общесистемных понятий
особое значение  приобретают «безопасность» и «национальная безопас-
ность», что связано с объективным усложнением и растущей динамикой гео-
политических, социально-экономических, научно-технических явлений и
процессов, информатизацией общества, глобализацией  мирохозяйственных
связей и финансовых отношений. Указанными процессами обусловлено по-
явление новых и трансформация уже существующих рисков и угроз, пред-
ставляющих опасность для жизнедеятельности общества и государства.

Базовые факторы национальной безопасности. Основное содержа-
ние и основная задача национальной безопасности как системы – защита на-
циональных интересов от различного рода угроз, которые определяются мно-



гими обстоятельствами, условиями и факторами внутренней и внешней сре-
ды по отношению к объекту безопасности.  В связи с этим  одной из базовых
категорий национальной безопасности, наряду с интересами, выступает угро-
за.

Природа угроз, источники угроз, виды угроз и их классификации по
различным основаниям, подходы к оценке степени угрозы – от опасности до
катастрофы – при различных условиях и вариантах ее возможной реализа-
ции, все эти и другие сопряженные вопросы рассматриваются  практически в
каждом исследовании по проблемам национальной безопасности. Однако в
современных условиях глобализации процессов мирового развития, между-
народных политических и экономических отношений формируются  новые
угрозы и риски для развития личности, общества и государства, одновремен-
но происходит трансформация существующих на протяжении длительных
исторических периодов угроз национальной безопасности. Поэтому требует-
ся постоянная актуализация сформировавшихся представлений по проблема-
тике угроз национальной безопасности,  совмещение традиционных и нова-
ционных представлений о сущности угроз и их последствиях с учетом дина-
мичных процессов в развитии общества и экономики, а также достижений
современной науки.

Общее определение угрозы национальной безопасности приводится в
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-
да»: угроза национальной безопасности – это прямая или косвенная возмож-
ность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному
качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целост-
ности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасно-
сти государства [2], то есть как возможность ущерба основным националь-
ным интересам страны.

Любая угроза может быть охарактеризована с помощью четырех суще-
ственных признаков:

v угроза – это намерение одних субъектов причинить ущерб другим;
v угроза – это  демонстрация готовности совершить насилие для при-

чинения ущерба;
v угроза отражает возможность превращения потенциального ущерба

в реальный;
v угроза означает динамичное нарастание  опасности.
 Иногда понятия опасности и угрозы отождествляют, считая различие

между ними незначительным. Опасность представляет всегда некую объек-
тивно существующую возможность негативного воздействия на объект, в ре-
зультате которого этому объекту может быть нанесен вред, ущерб, ухуд-
шающий его состояние, нежелательные последствия для его развития или
нежелательные свойства. Поэтому опасность – это осознаваемая, но не фа-
тальная вероятность нанесения ущерба национальным интересам, потенци-
альная  вероятность нанесения ущерба, при приближении этой вероятности к
единице опасность перерастает в угрозу. Это значит, что опасность может



существовать, а угрозы не будет, но при определенных условиях опасность
может принять характер угрозы.

Угрозы объекту безопасности не являются чем-то, существующим са-
мостоятельно. Суть угрозы в том, что она представляет собой либо проявле-
ние взаимодействия объекта безопасности с другими объектами, способное
нанести вред (ущерб) его функционированию и свойствам, либо аналогичное
проявление взаимодействия подсистем и элементов самого объекта безопас-
ности. Общая структура угрозы представляет собой совокупность объекта
угрозы, источника угрозы и проявления угрозы.

Основные качественные характеристики угрозы национальной безо-
пасности могут быть представлены следующим образом: угроза выражается
через намерение нанести физический, материальный или иной вред посред-
ством различных действий, направленных на ухудшение жизненно важных
интересов личности, общества и государства; угроза имеет источник в виде
совокупности условий и факторов, создающих опасность жизненно важным
интересам личности, общества и государства.

Классификация угроз национальной безопасности. Вся совокупность
угроз национальной безопасности может быть сгруппирована по сходству
тех или иных признаков, наиболее значимые из которых, отражены в класси-
фикации, представленной на рисунке 1.

Рис. 1 Классификация угроз, как основа декомпозиции системы нацио-
нальной безопасности
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Приведенная классификация угроз  не претендует на завершенность
теоретической конструкции, но она представляется нам достаточной для
проведения декомпозиции системы национальной безопасности, с тем, чтобы
сформировать наиболее приоритетные направления национальной безопас-
ности в тот или иной исторический период с учетом особенностей именно
этого периода, которые определяют характер и содержание угроз националь-
ной безопасности.

1) По сфере интересов.  Поскольку природа угрозы определяется при-
родой интереса, удовлетворению которого данная угроза противодействует,
различают угрозы, относящиеся к экономической, военной, духовной, ин-
формационной, экологической, правовой и  другим сферам. При этом счита-
ется необходимым разграничение угроз, относящихся к разным сферам, по
степени их значимости, причем с учетом конкретных социально-
исторических, экономических и политических условий страны, ее позиций в
мировом сообществе, а также избранной стратегии развития на ближайшую
перспективу. В практической плоскости это позволит выделить наиболее со-
ответствующие направления согласно национальным приоритетам.

2) По виду различают: прямую угрозу (угроза, создаваемая адресной
преднамеренной деятельностью субъекта); косвенную угрозу (это угроза, вы-
званная деструктивными изменениями рыночной конъюнктуры, либо не-
предсказуемыми политическими событиями, разрушающими сложившиеся
системы экономического и политического взаимодействия, или их неспособ-
ностью к кризисному реагированию).

3) По локализации источника угроз различают внешние,   внутренние и
глобальные (или транснациональные, не имеющие конкретной страновой
адресности) угрозы. В совокупности внутренние и внешние угрозы нацио-
нальной безопасности взаимозависимы, поэтому их исследование, анализ и
оценка должны осуществляться во взаимосвязи.  Обеспечение национальной
безопасности на достаточном уровне выводит необходимость постоянного
контроля внешних и внутренних угроз, а поэтому их перечень постоянно из-
меняется в зависимости от конкретных политических, социальных, правовых
и экономических условий.

4) По степени возможной реализации угрозы могут быть потенциаль-
ными и непосредственными. Потенциальные угрозы обладают следующими
признаками: представляют потенциальную опасность для национальных ин-
тересов в границах соответствующего прогнозного  периода; выражаются в
качестве определенной тенденции развития обстановки (например, распро-
странение оружия массового поражения,  ухудшение экономической конъ-
юнктуры); не требуют немедленных ответных действий. Признаки непосред-
ственных угроз следующие: представляют явную опасность национальным
интересам в текущий момент; выражаются в качестве конкретного события;
требуют принятия немедленных защитных мер.  Как правило, источниками
непосредственных угроз являются потенциальные.

5) По источнику происхождения угрозы безопасности могут носить
природный, техногенный и социальный характер: угрозы природного харак-



тера - это, прежде всего, возможность нанесения существенного ущерба в ре-
зультате природных катаклизмов: землетрясений, цунами, наводнений, засу-
хи и т.д.; угрозы техногенного характера связаны с определенной опасностью
в процессе функционирования технических объектов: атомных и гидроэлек-
тростанций, предприятий химической, нефтяной, газовой и других отраслей
промышленности; угрозы социального характера связаны с деятельностью
человека, общества и государства, которые порождают наибольшее число уг-
роз за счет действия различных социальных сил – наций, классов, партий,
группировок, силовых структур и т. д.

Проявление источников угроз может иметь кумулятивный характер,
как в различных сферах национальных интересов, так и в региональном вы-
ражении – по отдельным территориям или их группам.  В связи с этим необ-
ходимо  рассмотрение угроз не только по их источникам, как внешние и
внутренние, но и по формам и вероятности реализации, а также ожидаемому
ущербу. Это позволит более обоснованно определять риски для решаемых
задач национального развития с целью принятия упреждающих мер по ней-
трализации угроз.

6) По формам реализации угрозы национальной безопасности могут
быть традиционными и нетрадиционными.  Традиционные формы реализа-
ции угроз связаны в основном с применением вооруженных сил государства
в хорошо изученных формах военных действий или конфликтах. Кроме того,
эти угрозы связаны и с применением различного рода экономических инст-
рументов. При этом экономические возможности источника угрозы реализу-
ются для повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Проявление таких угроз выражается в нарушении сложившихся балансов сил
по различным сферам деятельности или географическим (стратегическим)
направлениям. что сковывает свободу действий государства в том или ином
регионе мира, повышая риски достижения национальных целей и обеспече-
ния национальных интересов.

Нетрадиционные формы реализации угроз связаны с применением
субъектами нетрадиционных методов, касающихся противников, превосхо-
дящих их по возможностям (терроризм, повстанческие действия, граждан-
ские войны и т.п.). Эти подходы могут сочетаться с проведением информа-
ционных акций и действий, а также попытками целенаправленной дезоргани-
зации финансово-кредитной сферы страны путем проведения спекулятивных
атак. Иногда нетрадиционные формы реализации угроз называют асиммет-
ричными.

Два следующих классификационных признака представляются нам
особенно значимыми для современной концепции национальной безопасно-
сти. По объекту безопасности принято выделять угрозы личности, общества
и государства. Однако, наряду с этим необходимо выделение угроз по отно-
шению к интересам хозяйствующих субъектов, так как от их эффективной
деятельности в безопасных условиях ведения бизнеса во многом зависит эф-
фективность всей экономической системы, а, следовательно, и потенциал на-
циональной безопасности страны.



 7) В зависимости от новизны могут быть выделены угрозы традици-
онные, имеющие для личности, общества и государства одинаково важное
или незначительно меняющееся значение на протяжении длительного перио-
да истории, и новые угрозы, появление которых связано с объективными
процессами социально-экономического развития. Традиционные угрозы –
это,  в частности, военные угрозы, угрозы продовольственной безопасности,
угрозы в сфере национальных интересов, способные подорвать правовую и
государственную безопасность и т.п.

К числу новых угроз, с определенной долей условности степени их но-
визны, можно отнести экологические угрозы, угрозы в сфере информации,
распространение новых заболеваний. Особое значение в современных усло-
виях приобретают угрозы международного терроризма и растущая нарколо-
гизация общества, в связи с чем, антитеррористическая безопасность и нар-
кобезопасность выдвигаются на первые позиции в системе национальной
безопасности.

8) По приоритетам. В качестве важного и принципиального классифи-
кационного признака в настоящем исследовании нами предлагается приори-
тет тех или иных угроз в системе национальной безопасности. Выделение
данного признака считается целесообразным по следующим причинам. В ус-
ловиях современного динамичного мира происходит постоянное изменение
характера и степени угроз, появление новых и трансформация существовав-
ших рисков, вызовов и угроз под влиянием таких глобальных и националь-
ных процессов, как [3]:

v вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в междуна-
родных отношениях,

v противоречия между основными участниками мировой политики,
v угроза распространения оружия массового уничтожения и его попа-

дания в руки террористов, а также совершенствование форм проти-
воправной деятельности в кибернетической и биологической облас-
тях, в сфере высоких технологий,

v усиление глобального информационного противоборства,
v растущие  угрозы стабильности индустриальных и развивающихся

стран мира, их социально-экономическому развитию и демократи-
ческим институтам,

v негативные последствия развития националистических настроений,
ксенофобии, сепаратизма и насильственного экстремизма, в том  ре-
лигиозного радикализма,

v обострение мировой демографической ситуации и проблем окру-
жающей природной среды,

v рост угроз, связанных с неконтролируемой и незаконной миграцией,
наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами трансна-
циональной организованной преступности,

v критическое состояние физической сохранности опасных материа-
лов и объектов, особенно в странах с нестабильной внутриполити-
ческой ситуацией, что может привести к обострению существующих



и возникновению новых региональных и межгосударственных кон-
фликтов,

v сложная ситуация  в Ираке и Афганистане, конфликты на Ближнем
и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и Африки.

В подобных условиях значимость угроз может меняться в зависимости
от развития той или иной ситуации, поэтому неизбежно требуется их ранжи-
рование по степени важности, определение наиболее приоритетных направ-
лений национальной безопасности в соответствии с степенью значимости уг-
роз. Помимо этого следует учитывать, что все угрозы взаимосвязаны, поэто-
му наиболее целесообразным подходом к их группировке в целях анализа,
учета и обеспечения предотвращения мы считаем классификацию угроз по
их приоритетам.

Частично такой подход реализован в Стратегии национальной безопас-
ности РФ до 2020 года, где  национальные приоритеты определены как  важ-
нейшие направления обеспечения национальной безопасности, по которым
реализуются конституционные права и свободы граждан, осуществляются
устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета стра-
ны, ее независимости и территориальной целостности [3], то есть основные
интересы личности, общества и государства.

На долгосрочную перспективу национальные интересы РФ заключают-
ся:  в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурен-
тоспособности национальной экономики; в обеспечении незыблемости кон-
ституционного строя, территориальной целостности и суверенитета Россий-
ской Федерации;  в превращении России в мировую державу, деятельность
которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимо-
выгодных партнерских отношений в условиях многополярного мира [3].

Национальные интересы. Основными приоритетами национальной
безопасности Российской Федерации являются национальная оборона, госу-
дарственная и общественная безопасность [3]. По каждому из этих направле-
ний должны быть определены наиболее значимые угрозы. Так, угрозами во-
енной безопасности являются: политика ряда ведущих зарубежных стран,
направленная на достижение преобладающего превосходства в военной сфе-
ре, прежде всего в стратегических ядерных силах, путем развития высоко-
точных, информационных и других высокотехнологичных средств ведения
вооруженной борьбы, стратегических вооружений в неядерном оснащении,
формирования в одностороннем порядке глобальной системы противоракет-
ной обороны и милитаризации околоземного космического пространства,
способных привести к новому витку гонки вооружений, а также на распро-
странение ядерных, химических, биологических технологий, производство
оружия массового уничтожения либо его компонентов и средств доставки.

Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере го-
сударственной и общественной безопасности являются: разведывательная и
иная деятельность специальных служб и организаций иностранных госу-
дарств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопас-
ности России; деятельность террористических организаций, группировок и



отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конститу-
ционного строя страны, дезорганизацию нормального функционирования ор-
ганов государственной власти (включая насильственные действия в отноше-
нии государственных, политических и общественных деятелей), уничтоже-
ние военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обес-
печивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том чис-
ле путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радио-
активных, химических и биологических веществ; экстремистская деятель-
ность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и
структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостно-
сти Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социаль-
ной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных орга-
низаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против лич-
ности, собственности, государственной власти, общественной и экономиче-
ской безопасности, а также связанных с коррупцией [3].

В социально-экономической сфере, обеспечивающей качество жизни
населения страны, основными угрозами в ближайшее время могут стать та-
кие факторы, как кризисы мировой и региональных финансово-банковских
систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные сырьевые, энергети-
ческие, водные и продовольственные ресурсы, отставание в развитии передо-
вых технологических укладов, растущие стратегические риски зависимости
национальной экономики от изменения внешних факторов.

Большое значение имеют угрозы продовольственной безопасности,
связанные с низким уровнем импортозамещения по основным продуктам пи-
тания, отставанием в развитии биотехнологий, истощением земельных ре-
сурсов и сокращением сельскохозяйственных земель и пахотных угодий. Ве-
лика угроза экспансии национального зернового рынка иностранными ком-
паниями, бесконтрольного распространения пищевой продукции, получен-
ной из генетически модифицированных растений.

Особое значение имеют угрозы национальной безопасности в экономи-
ческой сфере в целом.

Главными стратегическими рисками и угрозами национальной безо-
пасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу являются со-
хранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики,
снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер
от внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальны-
ми ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энер-
гетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующий дефицит тру-
довых ресурсов, особенно квалифицированных рабочих кадров,  низкая ус-
тойчивость и защищенность национальной финансовой системы, сохранение
условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отно-
шений, а также незаконной миграции [3].



В числе угроз национальной экономике  можно отметить также недос-
таточную эффективность государственного регулирования национальной
экономики, снижение темпов экономического роста, появление дефицита
торгового и платежного баланса, сокращение доходных статей бюджета, ко-
торые помимо собственно негативных последствий  могут замедлить переход
российской экономике к модели инновационного социально-
ориентированного развития, что вызовет накопление социальных проблем в
стране.

Заключение. Рассматривая потенциальные угрозы для стабильного
развития отечественной экономики, нельзя не отметить возможные угрозы
энергетической безопасности. Основным содержанием энергетической безо-
пасности являются устойчивое обеспечение спроса населения, экономики и
других сфер жизнедеятельности общества достаточным количеством энерго-
носителей стандартного качества, эффективное использование энергоресур-
сов путем повышения конкурентоспособности отечественных производите-
лей, предотвращение возможного дефицита топливно-энергетических ресур-
сов, создание стратегических запасов топлива, резервных мощностей и ком-
плектующего оборудования, обеспечение стабильности функционирования
систем энерго- и теплоснабжения. Любые негативные факторы и условия,
способные нарушить относительно стабильное функционирование топливно-
энергетического комплекса страны, составляют угрозы энергетической безо-
пасности.

Одна из важнейших задач модернизации российской экономики в бли-
жайшее время на основе преимущественно инновационного развития не мо-
жет быть успешно решена без обеспечения технологической национальной
безопасности. Угрозами национальной безопасности в сфере науки, техноло-
гий и образования являются:

v отставание России от развитых стран в переходе в последующий
технологический уклад;

v высокая зависимость от импортных поставок научного оборудова-
ния, приборов и электронной компонентной базы, стратегических
материалов;

v несанкционированная и часто незаконная передача за рубеж конку-
рентоспособных отечественных технологий и научных разработок;

v необоснованные односторонние санкции в отношении научных и
образовательных организаций России о стороны других стран и ме-
ждународных организаций;

v недостаточное развитие нормативно-правовой базы, особенно в от-
ношении защиты авторских прав;

v снижающийся уровень и качество общего среднего образования,
среднего профессионального и высшего образования.

Необходимо отметить региональный аспект угроз национальной безо-
пасности в сфере экономики, что представляется особенно важным с учетом
специфики федеративного и территориального устройства Российской Феде-
рации. Основные угрозы связаны с внутренними процессами, прежде всего,



существенными различиями в потенциале отдельных российских регионов,
что выражается в различиях уровня и качества жизни, доходов населения и
т.д.

Помимо внутренних угроз безопасности регионов отмечается усиление
влияния внешних угроз, связанных с процессами глобализации. Это обуслов-
лено развитием регионами их международных связей, что, по мнению ряда
авторов,  способствует гомогенизации международного пространства [2].
Действительно, процессы регионализации и глобализации  развиваются и за
счет выхода субнациональных регионов на международную арену, распро-
странения их деятельности за пределы национального хозяйства. В связи с
этим негативные проявления и последствия глобализации представляют уг-
розу национальной безопасности не только в масштабах страны, но и на ре-
гиональном уровне.

Угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией в
уровнях развития субъектов Российской Федерации, должны предотвращать-
ся путем проведения государственной региональной политики. При этом го-
сударственное участие в развитии регионов не должно ограничиваться меж-
бюджетными трансфертами, оказанием адресной помощи и т.п., как это про-
исходит в настоящее время. Само по себе отсутствие внятной обоснованной
действенной региональной политики представляет угрозу национальной
безопасности.

 За границами приоритетов национальной безопасности не должны ос-
таваться угрозы духовной безопасности общества. Между тем, эти угрозы не
вошли в число основных национальных стратегических приоритетов РФ на
ближайшие годы. Мы разделяем мнение многих авторов, которые отмечают,
что  для нынешнего этапа развития России особенно опасны духовные угро-
зы, угрозы разобщения общества, потери им чувства национального родства,
преемственности исторического сознания. Кризис идентичности, о котором
пишут многие исследователи, привел к потере многими россиянами духов-
ных и нравственных ориентиров, долговременных ценностей. Среди особен-
но тревожных тенденций, наблюдаемых в последние годы можно выделить
следующие: доминирование в общественном сознании прагматических цен-
ностей; существенное снижение у значительной части населения значимости
таких ценностей, как жизненные, мировоззренческие и общественные; сни-
жение уровня общественной нравственности и этических норм поведения че-
ловека в обществе; снижение общего уровня культуры.  При этом значитель-
ная часть экономически активного населения все больше дистанцируется от
общенациональных проблем социально-экономического развития, замыкает-
ся на бытовом уровне решения собственных вопросов, что ведет к усили-
вающейся разобщенности нации. Угрозы в духовной сфере связаны с инфор-
мационными угрозами, значение и степень которых нарастают в связи с рас-
пространением информационно-коммуникационных технологий.

Все угрозы национальной безопасности находятся в тесной взаимосвя-
зи, постоянном изменении и развитии (нарастают, затухают), поэтому одним



из элементов системы национальной безопасности должен быть их постоян-
ный мониторинг для последующего анализа и  оценки.
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МЕТЕЛЕВ И.С.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Данная статья посвящена исследованию вопросов обеспечения экономиче-
ской безопасности на региональном уровне. Рассмотрены современные тео-
ретико-методологические подходы к определению понятия «экономическая
безопасность региона», на основании систематизации которых представлен
авторский подход к идентификации исследуемого явления. Выявлены крите-
рии оценки экономической безопасности региона. Уточнен набор индикато-
ров экономической безопасности, способствующий установлению и оценке
внешних и внутренних угроз региональной экономической безопасности.
Проведен анализ прогноза развития трудовых ресурсов Омской области, по
результатам которого показано влияние состояния трудовых ресурсов ре-
гиона на его экономическую безопасность.

METELEV I.S.

LABOUR RESOURCES OF THE OMSK REGION
IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

This article is devoted to research of questions of ensuring economic safety at re-
gional level. Modern teoretiko-methodological approaches to definition of the con-
cept "economic safety of the region" on the basis of which systematization author's
approach to identification of the studied phenomenon is presented are considered.
Criteria of an assessment of economic safety of the region are revealed. The set of
indicators of the economic safety, promoting establishment and an assessment of
external and internal threats of regional economic security is specified. The analy-
sis of the forecast of development of a manpower of Omsk area by results of which
influence of a condition of a manpower of the region on its economic safety is
shown is carried out.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, экономическая безопасность региона,
критерии оценки экономической безопасности, индикаторы экономической
безопасности.

Keywords: manpower, economic safety of the region, criteria of an assessment of
economic safety, indicators of economic safety.

В современных условиях хозяйствования экономическая безопасность
России складывается из экономической безопасности ее регионов. Концепту-
альные основы формирования, развития и совершенствования региональной
экономической безопасности достаточно широко освещены в экономической
литературе по заданной тематике. Однако методико-прикладные аспекты
обеспечения экономической безопасности регионов исследованы недоста-
точно вследствие ряда причин, а именно:



v социально-экономическое развитие регионов России имеет свои ис-
торически сложившиеся и территориально обусловленные специфи-
ческие особенности, проецируемые на решение задач обеспечения
региональной экономической безопасности и, в свою очередь, тре-
бующие определенной модификации применяемых для оценки эко-
номической безопасности конкретных регионов показателей;

v в теории экономической безопасности проблемы обеспечения эко-
номической безопасности на региональном уровне рассматриваются
с разных, нередко противоречащих друг другу методологических
позиций;

v в методическом плане недостаточно проработана проблема унифи-
кации региональных статистических данных, используемых для
оценки текущего состояния уровня региональной экономической
безопасности.

Указанные обстоятельства затрудняют выработку общих принципов
оценки уровня региональной экономической безопасности, а, следовательно,
и разработку стратегических программ и конкретных оперативных меро-
приятий, нацеленных на обеспечение подобного рода безопасности, с учетом
территориальной специфики социально- экономического развития региона.
Данный факт свидетельствует об актуальности исследования региональных
аспектов обеспечения экономической безопасности в контексте формирова-
ния определенных технологий и механизмов управления решением задач
обеспечения экономической безопасности регионов.

Как показывает мировая практика, понятие «экономическая безопас-
ность» может быть рассмотрено на макро- и  микроуровне, притом экономи-
ческая безопасность отдельных хозяйствующих субъектов и  территориаль-
ных образований рассматривается, как правило, в качестве составной части
национальной безопасности государства. В современной России обеспечение
экономической безопасности является приоритетным направлением нацио-
нальной политики [1, c. 118]. В современной экономической литературе, по-
священной вопросам теории экономической безопасности, представлен дос-
таточно широкий диапазон подходов к идентификации исследуемого явле-
ния, в которых нашли отражение сложность, многоаспектность и комплекс-
ность последнего. По мнению автора данной работы, наиболее полным, объ-
ективно отражающим сущностно-содержательные характеристики рассмат-
риваемого явления и соответствующим концепции проводимого исследова-
ния, является определение, предложенное коллективом исследователей
Уральской научной школы по проблемам экономической безопасности. Со-
гласно этому определению, экономическая безопасность может быть пред-
ставлена как «… совокупность условий и факторов, характеризующих теку-
щее состояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность ее
развития, степень ее самостоятельности в процессах интеграции с экономи-
кой Федерации» [6,  с. 29]. Следует отметить, что подавляющее большинство
специалистов в сфере экономической безопасности подчеркивают тесную
взаимосвязь экономической безопасности с понятиями устойчивости (ста-



бильности) и развития (экономического роста), которые, в свою очередь, вы-
ступают залогом защиты региональных экономических интересов от внут-
ренних и внешних угроз (табл. 1) [3, c. 18; 7, c. 39].

Таблица 1
Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности региона

Угроза Проявление действия угрозы
Внутренние угрозы экономической безопасности региона

1. Высокая изношенность основных
производственных фондов предпри-
ятий региона

1. Низкая конкурентоспособность на региональ-
ном и федеральном уровнях.
2. Невозможность эффективной конъюнктурной
диверсификации производства оборудования
3. Высокая стоимость произведенной продукции,
обусловленная большими затратами на амортиза-
цию оборудования

2. Низкая рентабельность региональ-
ных промышленных предприятий (за
исключением монопольных гигантов,
специализирующихся на добыче и пе-
реработке нефти и газа, на производ-
стве продукции черной и цветной ме-
таллургии и т.д.)

1. Вынужденное сокращение производства,
вплоть до закрытия предприятий.
2. Рост безработицы и социальной напряженности
в регионах.
3. Разрушение элементной базы общей системы
экономики России

3. Низкая степень бюджетной под-
держки экономического развития ре-
гионов (как из федерального бюджета,
так и из средств региональных бюдже-
тов)

1. Невозможность реализации бюджетных проек-
тов развития производства и региональной ин-
фраструктуры.
2. Высокая степень разворовываемости бюджет-
ных средств на различных уровнях администра-
тивного управления

Внешние угрозы экономической безопасности региона
1. Растущая степень зависимости ре-
гиональных экономических систем от
иностранного капитала, от импорта
продуктов питания и оборудования.

1. Сокращение регионального производства.
2. Гипертрофированный и неадекватный доходам
населения рост сферы услуг, особенно предпри-
ятий индустрии развлечений, вокруг которых
концентрируется криминальный актив.
3. Вред здоровью населения, употребляющего
низкокачественные и генетически модифициро-
ванные продукты питания.

2. Сокращение регионального произ-
водства, вследствие нерентабельности
и неспособности конкурировать на
рынке товаров.

1. Рост безработицы, обнищание и асоциализация
населения.
2. Деструктуризация экономической системы РФ.

3. Развитие тенденции регионального
экономического и социально-
политического сепаратизма.

1. Возможный, в пределах  ближайших 20-30 лет,
распад Российской Федерации.
2. Рост межнациональной, межконфессиональной
и межэтнической напряженности, способной при-
водить к крупным конфликтам.
3. Потеря россиянами России как государства.

Выявлению, оценке и нейтрализации потенциальных угроз, диагности-
ке экономической безопасности региона, а равно и разработке и реализации
комплекса программно-целевых мер по снижению уровня угроз призвана
способствовать совокупность индикаторов экономической безопасности. Ук-



рупнено данный перечень может быть представлен следующими группами
показателей [2, c. 98; 4, c. 134; 5, c. 202]: показатели, характеризующие спо-
собность экономики территории к устойчивому росту; показатели, характе-
ризующие обеспечение приемлемого уровня существования на территории;
показатели экологической безопасности (способности территории к сохране-
нию баланса между человеком и природой). Существенное влияние на коли-
чественные и качественные значения индикаторов второй группы оказывает
состояние трудовых ресурсов региона как части населения данного террито-
риального образования, обладающей физическими и духовными способно-
стями к труду и представляющей собой действенную и потенциальную рабо-
чую силу региона. В связи с этим в рамках проводимого исследования оце-
ним перспективы повышения экономической безопасности Омского региона
с точки зрения прогнозного развития трудовых ресурсов на региональном
уровне.

Социально-экономическое развитие Омской области как субъекта РФ
происходит под влиянием многочисленных факторов, как внешних, опреде-
ляющих социально-экономическое развитие России в целом, так и внутрен-
них, связанных с местными условиями хозяйствования. Целью экономиче-
ского развития региона является устойчивое и эффективное функционирова-
ние многосекторной экономики, обеспечивающей формирование ресурсов
для повышения благосостояния населения области. Для достижения постав-
ленной цели на ближайшую перспективу региональным правительством пла-
нируется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение ориентации
экономики на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью и
большой степенью глубины переработки; углубление внутриобластных коо-
перационных связей (в первую очередь между сельским хозяйством и пище-
вой промышленностью, машиностроением и другими отраслями экономики
области); создание замкнутых внутриобластных технологических циклов,
ориентированных на удовлетворение спроса местного потребителя; сниже-
ние затратности экономики региона, повышение эффективности ее функцио-
нирования.

Трудовые ресурсы Омской области являются важной составной частью
социального и экономического потенциала региона. По данным Министерст-
ва труда и социального развития Омской области, согласно прогнозного ба-
ланса трудовых ресурсов Омской области на 2013 – 2015 годы, в среднесроч-
ной перспективе ожидается количественное и качественное изменение тру-
довых ресурсов (табл. 2) [8; 9; 10]. Анализ статистических данных, норма-
тивно-правовых документов и официальных информационных ресурсов по-
зволили автору исследования сформулировать следующие тенденции разви-
тия трудовых ресурсов Омской области [9; 10].

В целом формирование трудовых ресурсов региона происходит под
влиянием негативных демографических тенденций, возникших в конце ХХ
века (снижение показателей рождаемости в 90-х годах, сочетание поколений
на входе в трудоспособный возраст и на выходе из него). При этом происхо-
дит не только количественное сокращение трудоспособного населения, но и



его качественное ухудшение, вызванное старением экономически активной
части населения. Под влиянием демографических факторов в Омской облас-
ти в среднесрочной перспективе ожидается сокращение общей численности
трудовых ресурсов на 2,9 %, или на 36,3 тыс. человек, в том числе числен-
ность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в Омской об-
ласти к 2015 г. сократится на 38 тыс. человек (или на 3,2 %) и составит 1138,8
тыс. человек [9].

Таблица 2
Прогноз состояния трудовых ресурсов на среднесрочную перспективу

№
п/п Наименование показателя 2013 2014 2015

I. Численность трудовых ресурсов, тыс. чел.
в том числе:

1237,6 1229,8 1220,9

1 трудоспособное население в трудоспособном возрасте 1157,7 1148,7 1138,8
2 иностранные трудовые мигранты 11,5 11,5 11,5
3 работающие граждане, находящиеся за пределами трудо-

способного возраста,
в том числе:

68,4 69,6 70,6

3.1 старше трудоспособного возраста 66,2 67,4 68,6
3.2 моложе трудоспособного возраста 2,2 2,2 2,0
II. Распределение трудовых ресурсов
4 численность занятых в экономике, тыс. чел. (без военно-

служащих)
952,0 956,0 956,5

5 численность населения, не занятого в экономике, тыс. чел.,
в том числе:

297,0 290,9 285,3

5.1 численность учащихся в трудоспособном возрасте, обу-
чающихся с отрывом от работы

105,2 103,4 102,2

5.2 численность безработных, зарегистрированных в органах
службы занятости

12,6 12,6 12,6

5.3 численность прочих категорий населения в трудоспособ-
ном возрасте, не занятого в экономике

179,2 174,9 170,5

III. Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности
6 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 141,3 141,0 140,8
7 рыболовство, рыбоводство 0,3 0,3 0,3
8 добыча полезных ископаемых 0,4 0,5 0,5
9 обрабатывающие производства 138,5 139,0 139,4
10 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 24,1 24,6 25,1
11 строительство 79,7 82,4 85,0
12 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования

147,4 150,2 150,4

13 гостиницы и рестораны 15,5 15,6 15,7
14 транспорт и связь 75,5 76,0 76,2
15 финансовая деятельность 16,0 16,3 16,4
16 операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-

ление услуг
74,1 74,3 74,3

17 государственное управление и обеспечение военной безо-
пасности;  социальное страхование

53,3 52,1 50,9

18 образование 77,2 76,5 75,8
19 здравоохранение и предоставление социальных услуг 75,0 74,4 73,8



№
п/п Наименование показателя 2013 2014 2015

20 предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг

31,2 30,3 29,3

21 прочие виды экономической деятельности 2,5 2,5 2,6
IV. Величина дисбаланса трудовых ресурсов -11,4 -17,1 -20,9
Справочно:
22 численность экономически активного населения, тыс. чел. 1086,0 1087,0 1088,0
23 общая численность безработных (согласно методологии

Международной организации труда), тыс. чел.
73,8 72,7 71,6

24 численность безработных, зарегистрированных в органах
службы занятости, тыс. чел.

12,6 12,6 12,6

25 уровень общей безработицы (согласно методологии Меж-
дународной организации труда), %

6,8 6,7 6,6

26 уровень зарегистрированной безработицы, % 1,2 1,2 1,2
Воспроизводство трудовых ресурсов зависит от изменения численно-

сти работающих граждан, находящихся за пределами трудоспособного воз-
раста (пенсионеры и подростки). По прогнозу Министерства труда и соци-
ального развития Омской области, к 2015 г. численность работающих граж-
дан, находящихся за пределами трудоспособного возраста, увеличится на 4,4
тыс. человек (или на 6,6 %) и составит 70,6 тыс. человек [9; 10]. Следует от-
метить, что также ожидается рост численности работающих пенсионеров при
одновременном снижении численности работающих подростков, что обу-
словлено влиянием демографических процессов [8; 9; 10]. При этом рост
уровня экономической активности населения лиц старше трудоспособного
возраста ослабит последствия сокращения численности населения в трудо-
способном возрасте. Численность иностранных трудовых мигрантов, по ин-
формации Управления Федеральной миграционной службы по Омской об-
ласти, в анализируемом периоде составит 11,5 тыс. человек, что объективно
отражает тенденцию к сокращению привлечения иностранной рабочей силы
в целях обеспечения приоритетного трудоустройства российских граждан
[8]. При сохранении экономической конъюнктуры в целом в регионе прогно-
зируется увеличение численности занятых в экономике на 11,0 тыс. человек
до уровня 956,5 тыс. человек, что на фоне вышеназванных факторов будет
способствовать оптимизации трудового потенциала Омской области [9; 10].

Принимая во внимание последствия демографического кризиса 90-х гг.
ХХ века, потребность региона в трудовых ресурсах будет расти, что, в свою
очередь, по мнению специалистов, повлечет за собой снижение числа лиц в
трудоспособном возрасте, не занятых в экономике, на 8,5 % [8; 9]. При этом
среднегодовая численность зарегистрированных безработных в 2013 – 2015
годах будет составлять около 12,6 тыс. человек, что соответствует уровню
зарегистрированной безработицы 1,2 % от численности экономически актив-
ного населении при сохранении данной положительной динамики в средне-
срочной перспективе [9]. В целом можно говорить о том, что в Омской об-
ласти произойдет перераспределение занятых между видами экономической
деятельности. Вместе с тем потребность экономики региона в трудовых ре-



сурсах, по мнению специалистов,  не будет удовлетворена в полном объеме.
Так, ожидается дефицит трудовых ресурсов, величина которого в  2013 году
составит 11,4 тыс. человек, в 2014 году – 17,1 тыс. человек, в 2015 году – 20,9
тыс. человек [9; 10].

Резюмируя результаты проведенного исследования, можно сделать
следующие выводы. В целом в Омской области за последние три года отме-
чается улучшение индикаторов социально-экономического развития, невзи-
рая на наличие определенного круга проблем, создающих угрозу экономиче-
ской безопасности региона, в частности рост внешнего долга, недостаток ва-
лютных средств, нерациональное использование валютных ресурсов для им-
порта, негативные явления и тенденции в процессе пополнения государст-
венного бюджета, неэффективная реализация федеральных и региональных
экономических проектов и т. д. Вместе с тем прогнозные тенденции состоя-
ния трудовых ресурсов могут существенно ослабить позиции экономической
безопасности Омской области, что требует от региональных властей созда-
ния концепции экономической безопасности региона на среднесрочную пер-
спективу. Таким образом, устойчивый рост экономики Омской области на
среднесрочную перспективу непосредственно зависит от ряда факторов, а
именно: улучшение качества жизни населения, увеличения ассигнований на
социально-значимые сферы, повышения социальной защищенности отдель-
ных категорий граждан, что в конечном итоге будет способствовать росту
конкурентоспособности экономики региона.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ТУЛУПОВ А.С.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УЩЕРБА НА БАЗЕ ЭМЕРДЖЕНТНЫХ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЙ1

Разработан подход, показывающий формирование ущербообразующих про-
цессов и позволяющий определять возникновение ущерба через оценку сово-
купности разнонаправленных эффектов в процессе изменения взаимодейст-
вий выделенных классов систем объектов окружающей среды. Предложен-
ный подход может быть использован при определении не только реализо-
вавшихся, но и потенциальных ущербов в результате широкого перечня воз-
действий применительно к любому уровню экономики.

TULUPOV A.S.

DAMAGE IDENTIFICATION ON THE BASIS OF EMERGENTLY REP-
RESENTATIONS

The approach showing formation of negative processes and allowing to define
damage emergence through an assessment of set of multidirectional effects in the
course of change of interactions of the allocated classes of systems of objects of
environment is developed. The offered approach can be used at definition not only
realized, but also potential damages as a result of the wide list of influences in re-
lation to any level of economy.

Ключевые слова: ущерб, эмерджентность, идентификация.

Keywords: damage, emergence, identification.

В современной экономической теории существуют десятки методов
исчисления потерь в различных областях и сферах жизнедеятельности. При
этом все подходы оценки ущерба в той или иной степени декларируют узко
прагматический взгляд, расчет ведется в краткосрочной перспективе, не учи-
тывается множество факторов, например, комплексное влияние вредных воз-
действий или взаимосвязь различных сред возникновения вреда. Подробный
анализ инструментария оценки ущерба как экономического показателя пред-
ставлен в [4].

Накопленная на сегодняшний день база знаний об ущербообразующих
процессах показывает, что на современном этапе развития актуальной стано-
вится не столько проблема оценки ущерба (вреда, потерь и т.д. – в зависимо-
сти от терминологического подхода), сколько разработка теоретических
принципов выявления такого ущерба.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №13-06-00014) и РГНФ (проект № 11-02-
00667а).



Окружающий нас мир характеризуется многогранностью проявлений
положительного и отрицательного, когда, казалось бы, явно негативное явле-
ние может инициировать возникновение положительных процессов, и наобо-
рот. Как говорят, во всем отрицательном есть доля положительного, ровно
как и во всем положительном есть частица отрицательного.

Каждый человек в повседневной жизни постоянно испытывает на себе
различные воздействия окружающей среды – начиная от температурного ре-
жима, давления и других природных явлений до воздействия себе подобных
людей в рамках социального взаимодействия. Последствия в результате мно-
гообразия воздействий могут носить различный характер – от положительно-
го до негативного, при этом при силе воздействия в пределах нормы, послед-
ствия, как правило, носят нейтральный для человека характер.

Многообразие существующих взаимодействий может приводить не
только к различным, но зачастую и непредсказуемым последствиям. Так,
один вид воздействия может усугублять другой, приводя к тяжелым для че-
ловека последствиям – потере имущества, здоровья и даже летальному исхо-
ду. В других случаях на первый взгляд негативное воздействие (при обособ-
ленном рассмотрении) может смягчать другое негативное воздействие или
полностью его компенсировать.

Подобные явления, имеющие сложный характер взаимодействий, в со-
временной литературе принято называть специальным термином - «эмерд-
жентность».

Используя инструментарий теории множеств, модель формирования
эмерджентного эффекта Еe (Emergency effect) в результате совокупности
воздействий на объект может быть представлена в следующем виде:
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 - функциональные зависимости множества внешних воз-

действий Vn;
Sn - составляющие того или иного объекта;
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 - целевые функции элементов объекта.

Знак пересечения функций подсистем или составляющих элементов
объекта показывает их взаимодействие, взаимодополнение. Основной целью
данных функций является поддержание надлежащего уровня функциониро-
вания каждого класса систем объекта в общей совокупности. Например, для
человека базовая цель - поддержание существования, жизнедеятельности,
развитие без болезней с минимальными потерями.

Целевые функции общей совокупности как когерентных - лежащих в
одной плоскости и абсолютно совпадающих по направлению, так и не согла-
сованных воздействий, объединены основной целью – изменить в результате
воздействия объект в целом или какую-либо его составляющую.



Определим объекты, которые подвергаются различным воздействиям
и, в свою очередь, сами могут являться субъектами, т.е. источниками различ-
ных воздействий.

В современной литературе существуют различные классификации объ-
ектов. На наш взгляд, наиболее приемлемо использовать классификацию,
представленную в [5]. Данное исследование посвящено построению модели
системной безопасности. Объекты безопасности структурированы следую-
щим образом:

v государство;
v социальная группа (общество);
v организация (фирма, предприятие);
v человек (личность);
v живая природа (животный и растительный мир, кроме человека);
v неживая природа (в том числе космос).
Трансформируем представленную типологию к виду:
v человек;
v фауна (животный мир, кроме человека);
v флора (растительный мир, кроме человека);
v неживая природа.
Государство, социальная группа и организация (фирма, предприятие)

являются важными компонентами рассмотрения. Исключение данных объек-
тов в результате трансформации полностью компенсируется дальнейшим
рассмотрением любого объекта как совокупности систем различных классов.

Любой объект, участвующий в цепочке причинно-следственных связей
образования ущерба, может быть рассмотрен как система, состоящая из
множества взаимосвязанных элементов, которые сами могут быть рассмот-
рены как система или подсистема по отношению к исходному объекту.

В табл.1 приведены наиболее распространенные классы систем.
Таблица 1

Классы систем объектов окружающей среды
№ Класс Пример системы
1 Физические камень, гора, для человека – неодушевленная масса тела:

набор костей, мышц и т.д.
2 Биологические все живое
3 Социальные люди со своими потребностями, коллектив
4 Технические все, что создано руками человека: станок, машина, пред-

приятие как набор инженерных механизмов
5 Интеллектуальные информационные, документационные,

институты творчества
Необходимо заметить, что каждый из пяти представленных в данной

таблице классов систем, являющихся подсистемами любого объекта как сис-
темы, сам представляет систему, функционирующую по своим законам.

Большинство исследователей не выделяет интеллектуальную систему в
отдельный класс и относят ее составляющие к социальной системе. С нашей
точки зрения, важно выделять данный класс. Данное обстоятельство под-
тверждается тем, что главным объектом возникновения ущерба является че-



ловек, обладающий по сравнению с другими компонентами окружающей
среды самой развитой интеллектуальной системой.

Рассмотрим человека как объект, состоящий из совокупности пред-
ставленных в табл.1 систем. Представляя человека только как физическую
систему, мы имеем в виду его физическое, неодушевленное тело как набор
костей, мышц, сосудов, кожи и т.д. Человек может являться только физиче-
ской системой после смерти.

Живой человек, кроме физической, является еще и биологической сис-
темой: у него бьется сердце, по сосудам течет кровь, работают органы.

Кроме этого, каждый человек окружен подобными себе людьми, явля-
ется частью общества: дома, на работе, на улице мы общаемся с родителями,
родственниками, друзьями, коллегами. При этом у каждого возникают свои
интересы, планы. Таким образом, человек является частью коллектива (со-
циума) и представляет собой еще и социальную систему.

Помимо взаимодействия посредством общения, люди постоянно логи-
чески мыслят. Развивать умственные способности, познавать мир помогает
учеба в школе, институте. Накопив достаточно знаний, человек изобретает
что-то новое, делает открытия. В этом случае он может быть рассмотрен в
виде интеллектуальной системы.

Как правило, любой человек еще является и частью какого-либо техни-
ческого или производственного процесса (рабочий на заводе крутит ручку
станка, велосипедист - педали велосипеда), а значит, может быть рассмотрен
как техническая или часть технической системы.

Таким образом, человек представляет собой совокупность всех классов
систем: физической, биологической, социальной, технической и интеллекту-
альной.

Каждому типу объекта присущ свой набор систем, представленных в
табл.1, по отношению к которому (объекту) они выступают как подсистемы.
Причем объект может включать в себя от одного до пяти видов систем. Если
объект включает в себя более одного их вышеперечисленных классов, то они
обязательно взаимодействуют между собой, в результате чего образуя свой-
ства и признаки, присущие объекту только данного вида.

Таблица 2
Наличие различных классов систем в общей типологии объектов

  Тип
 системы

Тип
объекта Ф
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Человек + + + + +
Фауна + + + - +
Флора + + + - -

Неживая природа + - - + -
В табл. 2 знаками «+» и «-» показано соответственно наличие или от-

сутствие каждого класса систем в объекте того или иного типа.



Таким образом, любому типу объекта присущ свой индивидуальный
набор систем.

В результате воздействия субъекта на объект возникает причинно-
следственная связь: «воздействие – последствия».

Воздействие – это действие, направленное на систему (или иной объ-
ект) и определяющее ее переход от одного состояния к другому, изменяющее
ее качество в том или ином направлении [1].

Тогда «переход от одного состояния к другому» в результате воздейст-
вия, «изменяющее качество» объекта как системы «в том или ином направ-
лении» можно охарактеризовать как последствия воздействия.

Воздействия субъекта на объект различны. Классификацию видов воз-
действий можно встретить в многочисленных источниках, например в [6]. В
настоящем исследовании будем придерживаться следующей классификации
воздействий:

v физическое;
v химическое;
v тепловое;
v радиационное;
v электромагнитное;
v биологическое;
v психологическое.
Каждое из приведенных видов воздействий может быть целенаправ-

ленным или нецеленаправленным (случайным); контролируемым или некон-
тролируемым; естественным (природным) или антропогенным; нейтральным,
положительным или отрицательным.

По природе или источнику происхождения воздействия можно разде-
лить на естественные (природные) и антропогенные (искусственные).

Антропогенное (искусственное) воздействие – воздействие, источни-
ком которого является субъект искусственного происхождения.

Естественное воздействие – воздействие, имеющее природное проис-
хождение, сформировавшееся в результате длительного эволюционного цик-
ла (например, воздействие морских волн на берега).

Целенаправленное воздействие – воздействие с целью достижения ка-
кого-либо запланированного результата.

Нецеленаправленное воздействие – воздействие, носящее случайный
характер.

При контролируемом воздействии субъект как источник воздействия
может изменять силу и интенсивность воздействия, изменяя последствия та-
кого воздействия.

При неконтролируемом воздействии субъект является только источни-
ком воздействия и не может контролировать и изменять его силу в процессе
воздействия.

Негативные (отрицательные) воздействия – воздействия, при которых в
результате изменения свойств объекта отрицательные последствия для объ-
екта превалируют над положительными. Позитивные (положительные) воз-



действия – воздействия, в результате которых положительных последствий
больше, чем отрицательных.

Так же необходимо отметить, что одни и те же воздействия в зависимо-
сти от последствий могут быть позитивными или положительными для одних
объектов и в то же время являться негативными или отрицательными для
других. Рассмотрим пример воздействия температурного режима на флору и
фауну: температура +15 является благоприятной для животных и растений
средней полосы, но губительна для большинства обитателей северных
(слишком высока) и экваториальных (слишком мала) широт.

Влияние воздействий различно в зависимости от типологии объектов.
При этом характер последствий воздействий на объект того или иного вида,
наряду с исходными свойствами самого воздействия, во многом определяет-
ся особенностями набора систем конкретного объекта.

Заметим, что согласно положениям системного подхода, точность и
достоверность проводимого анализа зависит в том числе от степени учета
связей между элементами рассматриваемых структур [2].

Взаимодействие объектов окружающей среды может быть рассмотрено
на различных уровнях структурирования. Так, может исследоваться взаимо-
действие объекта с воздействующим фактором как некоего целого, или взаи-
модействие каждого элемента объекта с фактором в отдельности, может рас-
сматриваться взаимодействие элементов объекта между собой и одновремен-
но с воздействующим фактором.

По уровню структурирования анализ взаимодействия объекта с воздей-
ствующим фактором может быть оценен в принципе на четырех уровнях
сложности (см. рис.1).

Самый простой уровень анализа взаимодействия объекта с воздейст-
вующим фактором изображен на рис.1a) - внешний уровень анализа. В этом
случае нас не интересует специфика процессов, происходящих внутри объек-
та и воздействующего фактора. Эти взаимодействующие составляющие рас-
сматриваются как неделимые единицы, оказывающие влияние друг на друга.

При интерструктурном уровне анализа взаимодействия объекта с воз-
действующим фактором (рис.1б) фактор выступает как целая, неделимая
единица, тогда как объект рассматривается как система, образованная струк-
турными составляющими. В данном случае рассматриваются взаимодействия
между составляющими объекта и взаимодействие воздействующего фактора
не только с объектом в целом, но и с каждой из его составляющих.

При инфраструктурном уровне анализа (рис. 1в) рассматривают объ-
ект как целое, а воздействую совокупность факторов как систему, состоящую
из структурных составляющих (например, химическая и биологическая опас-
ности, природная и социальная среды и т.п.). При этом учитывается взаимо-
действие объекта как целого с каждой из этих составляющих, а также взаим-
ное влияние этих составляющих друг на друга.



Рис. 1. Уровни анализа взаимодействия объекта с воздействующим
фактором.

а) внешний уровень анализа
б) интерструктурный уровень анализа
в) инфраструктурный уровень анализа
г) полный уровень анализа
Самый подробный и сложный анализ взаимодействия объекта с воз-

действующими факторами представляет собой полный анализ (рис. 1 г), ко-
торый предполагает тщательное разбиение объекта и совокупностей факто-
ров на составляющие и учет взаимодействия всех выявленных структурных
единиц.

Воздействующие факторы и объект оказывают влияние друг на друга.
Например, предприятие своим производственным процессом - выбросами в



атмосферу, сбросами в водоемы оказывает, как правило, негативное воздей-
ствие на окружающую природную среду. В свою очередь на предприятие
воздействует температурный, ветровой, сейсмический и другие режимы ок-
ружающих его воздействующих факторов. Это воздействие на рис.2 показано
стрелками.

Из теории систем известно, что любой объект может быть рассмотрен
как система, состоящая из элементов, взаимосвязанных между собой, кото-
рые и образуют этот объект. При изменении свойств одного элемента систе-
мы могут измениться свойства как других ее элементов, так и всей системы в
целом.

Рассмотрим процессы, происходящие внутри системы. Как известно,
любая система воздействует на окружающую среду, а также сама находится
под воздействием внешней среды. Возмущения, поступившие в систему,
трансформируются и по-своему воздействуют на каждую структурную со-
ставляющую. Поэтому на рисунке нельзя стрелку, отображающую тот или
иной вид воздействия, направлять внутрь системы на структурные состав-
ляющие. Стрелка направлена на оболочку системы (объекта или воздейст-
вующего фактора). Трансформируясь, возмущения, каждое по-своему, воз-
действуют на каждую структурную составляющую или элемент.

Рис.2. Взаимодействие структурных составляющих системы
В свою очередь, изменившиеся элементы могут оказывать как отрица-

тельное, так и положительное воздействие на свойства других элементов.
Поскольку любая система является одновременно подсистемой (струк-

турной составляющей) системы более высокого порядка, то любая состав-
ляющая как объекта, так и воздействующего фактора, в свою очередь, может
быть более подробно рассмотрена и структурирована. Поэтому в идеале воз-
действия внутри системы должны выглядеть, как показано на рис.2. Хотя это
и приводит к усложнению рассматриваемых взаимодействий, но при этом
повышается уровень системности рассмотрения необходимого процесса, яв-
ления, и, следовательно, повышается достоверность экономической оценки.

Чтобы не усложнять схему, на рис. 1 показана только двухступенчатая
классификация объекта при интерструктурном уровне анализа и воздейст-
вующего фактора при инфраструктурном уровне анализа.



В табл. 3 рассмотрим возможность влияния различных видов воздейст-
вий на классы систем, составляющие тот или иной тип объекта.

Таблица 3
Влияние различных видов воздействий на классы систем

 Тип
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Физическая + + + + + + -
Биологическая + + + + + + +
Социальная - - - - - - +
Техническая + + + - + - -
Интеллектуальная - - - - - - +

В табл. 4 рассмотрены и кратко охарактеризованы некоторые последст-
вия, которые могут возникать для каждого из классов систем в результате
воздействия.

Таблица 4
Возможные последствия в результате воздействия

 на различные классы систем
№ Класс системы Пример последствия
1 Физическая Ушиб или рана руки, ноги
2 Биологическая Отклонение кровяного давления от заданного, цирроз печени из-

за чрезмерного употребления алкогольных напитков
3 Социальная Конфликт на предприятии между руководителем и подчинен-

ным, нарушение свободы слова, объявление дипломата фигурой
нон грата, заключение под стражу

4 Техническая Пожар в здании, отказ двигателя, превышение заданной мощно-
сти в обмотке, нарушение заданной толщины слоя смазки, обра-
зование заусенций на штамповке

5 Интеллектуальная Вирус в компьютере или несанкционированный доступ, разру-
шающий базу данных, порча рукописи, документационных сис-
тем, пожар в библиотеке, невозможность высказаться, цензура

На рис.3 показаны варианты последствий воздействий.
Последствия, возникающие в результате воздействия на объект в пер-

вом приближении, как правило, легко могут быть выражены в натуральных
показателях.

При этом большинство объектов окружающей среды состоят из не-
скольких классов систем, а натуральные последствия для каждого класса
системы выражаются в своих, отличных друг от друга единицах измерения
натурального показателя. Например, отклонение кровяного давления вслед-
ствие воздействия на биологическую систему выражается в миллиметрах
ртутного столба, а вирус в компьютере в результате воздействия на интел-
лектуальную систему - потере объема информации, измеряемого в Мегабай-
тах.



Рис. 3. Варианты взаимодействия последствий в результате негативно-
го воздействия

Для соизмерения различных последствий, особенно тех, которые воз-
никают для одного и того же реципиента, введем термин «эффект», позво-
ляющий выражать стоимостной мерой весовую нагрузку того или иного вида
последствия.

Эффект – достигаемый результат в его материальном, денежном, соци-
альном (социальный эффект) выражении [3].

 В некоторых источниках понятие «эффект» отождествляют понятию
«последствия». В данном исследовании будем различать данные понятия.

Последствие – это то, что произошло.
Эффект – это восприятие последствий с его оценкой.
Только оценив последствия в стоимостном выражении, правомерно их

сравнивать. Данное выражение актуально особенно для различных классов
систем.

В большинстве источников, (например, [1], определение термина «эф-
фект» отсылает к термину «экономический эффект», т.е. в данном случае
рассматриваемые понятия тождественны.

Положительные
последствия

Отрицательные
последствия
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последствия

Отрицательные
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В настоящем исследовании будем разграничивать понятия «эффект» и
«экономический эффект».

Наиболее распространенная трактовка экономического эффекта
(economic effect, economic results) звучит так: экономический эффект - это
разница между результатами экономической деятельности и затратами, про-
изведенными для их получения и использования [1].

В зависимости от полученных результатов, экономический эффект мо-
жет быть как положительным, так и отрицательным.

В современной литературе существует различное понимание понятия
«экономический эффект». Кстати, и приведенная нами трактовка данного
понятия может быть двояко истолкована.

В узком смысле своего значения под словосочетанием «экономический
эффект» подразумевается эффект, выраженный в стоимостных, денежных
показателях, отражающий результаты функционирования объекта в условиях
экономических отношений. Сторонники данной точки зрения объясняют
свою позицию тем, что любая денежная оценка производится только с эко-
номической точки зрения.

В других источниках термин «экономический эффект» трактуется в
широком смысле своего значения – как эффект для всей экономики в целом.

На наш взгляд, необходимо различать и уметь отдельно выделять эф-
фект для какого-либо субъекта экономической деятельности и понятия «эко-
номический эффект» или «эффект экономике», определяющие эффект с точ-
ки зрения выгод или потерь для экономики страны.

Допустим, правомерна точка зрения, согласно которой понятие «эко-
номический эффект» наряду с натуральными единицами (тонны, миллимет-
ры), выражает экономические или стоимостные единицы измерения (рубли,
доллары). Тогда для выражения экономического эффекта для какого-либо
субъекта экономической деятельности, необходимо всегда добавлять к сло-
восочетанию «экономический эффект» слова «для такого-то», уточняющие
вид данного субъекта. Например, «экономический эффект для предприятия».
При этом подразумевается эффект не для всей экономики, а с позиции субъ-
екта, функционирующего в условиях экономических отношений.

Придерживаясь данной точки зрения, при выражении эффекта для всей
экономики, необходимо говорить: «экономический эффект для экономики».
Согласитесь, так не говорят – не звучит: происходит пересечение понятий
(масло масляное). Поэтому точка зрения, согласно которой под экономиче-
ским эффектом подразумевается только эффект, выраженный в стоимостных
показателях, а не для экономики в целом, не всегда правомерна.

Важно учитывать, что оценка эффекта с позиции экономического субъ-
екта, как правило, отличается от оценки эффекта с точки зрения экономики
(народного хозяйства). Поэтому при вычислении экономического эффекта
суммировать возникающие для субъектов экономической деятельности эф-
фекты нельзя: отрицательный эффект для субъекта может стать выгодным
для экономики страны, и наоборот.



Обращаясь к существующим определениям эффекта, заметим, что по-
ложительный эффект как правило характеризуется как выгода или прибыль, а
отрицательный – как потери или затраты. Следовательно, в настоящем ис-
следовании под ущербом правомерно подразумевать отрицательный эффект
в результате того или иного вида негативного воздействия.

При этом, говоря об ущербе, необходимо различать затраты, связанные
со стоимостью восстановления потерянного вследствие какого-либо события,
инцидента (именно ущерб, согласно затратной концепции) и затраты, на-
правленные на поддержание функционирования объекта, инвестиции в объ-
ект или его развитие.

В общем определении, рассматривающем эффект как разницу между
результатами и затратами, не все виды затрат можно однозначно классифи-
цировать как ущерб, поскольку они не всегда направлены на восстановление
каких-либо потерянных свойств. Так, в определении «экономического эф-
фекта» под затратами подразумеваются инвестиции в какую-либо область,
направленные на развитие объекта как системы. Тогда применительно к ито-
говому эффекту, в случае, если разница между результатами и затратами бу-
дет отрицательной, можно оперировать понятием «ущерб».

Определяя ущерб с позиции эффектов как оценочных величин каких-
либо последствий, учитывая как положительный, так и отрицательный ха-
рактер возможных оценок, под ущербом правомерно понимать совокупность
положительных и отрицательных эффектов при условии доминирования от-
рицательных, т.е.:

У = f (Эо; Эп), при Эо>Эп. (2)
На рис. 4. показана последовательность возникновения ущерба, на-

глядно иллюстрирующая логическое содержание формулы 2.
Предложенное выражение ущерба позволит более шире и полнее

учесть все изменения в результате воздействий и, поскольку ущерб возникает
не для всех случаев взаимодействий, определить возникновение или не воз-
никновение (например, в случае компенсации) ущерба в результате того или
иного типа воздействия.

Необходимо отметить, что оценка величины негативных последствий
должно происходить только относительно человека или сферы его деятель-
ности, поскольку последствие, являющееся негативным для того или иного
типа объекта, может быть позитивным для человека. И наоборот. Например,
вырубка участка леса является негативным последствием для флоры, а для
человека, который построил из добытого материала дом – положительным,
но, только до какого-то предела, пока уничтожение природной среды не
примет таких масштабов, при которых будут проявляться и превалировать
над пользой от постройки дома негативные эффекты в других сферах челове-
ческой деятельности.
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Рис. 4. Последовательность возникновения ущерба
Для учета многообразия взаимодействий, возникающих в результате

того или иного вида воздействия на совокупность систем объекта, применим
метод взвешенного суммирования. Тогда формула (1) примет следующий
вид:
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 где: ia - степень взаимодействия систем с точки зрения возникновения эф-
фектов;

 Wi - частный критерий эффекта, учитывающий характер результата
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взаимодействия классов систем в результате воздействия;
 Wi max - максимально возможное значение индивидуального балла по i-

му фактору.
В нашем случае Wi max = 2.

WiL = 3 - miL ; (4)
 где: miL – номер класса матрицы оценки силы и направления возмож-

ных эффектов.
Показатель Wi может быть как положительным, так и отрицательным,

и принимать значения в принятой классификации от -2 до 2.
Таблица 5

Возникновение эффекта согласно учету влияния
взаимодействий классов систем объекта

Вариант взаимодействия в результате воз-
действия в конкретном случае (оценка по-
следствий с учетом исходного состояния

каждой системы объекта, силы, продолжи-
тельности, масштаба воздействия), m

Взаимодействие
классов систем

1 2 3 4 5

Физическая ÞБиологическая
Физическая ÞСоциальная
Физическая ÞТехническая
Физическая ÞИнтеллектуальная
Биологическая ÞФизическая
Биологическая ÞСоциальная
Биологическая ÞТехническая
БиологическаяÞИнтеллектуальная
Социальная ÞФизическая
Социальная ÞБиологическая
Социальная ÞТехническая
Социальная ÞИнтеллектуальная
Техническая ÞФизическая
Техническая ÞБиологическая
Техническая ÞСоциальная
Техническая ÞИнтеллектуальная
Интеллектуальная ÞФизическая
ИнтеллектуальнаяÞБиологическая
Интеллектуальная ÞСоциальная
Интеллектуальная ÞТехническая
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В табл. 5 представлены возможные варианты взаимодействия в резуль-
тате воздействия с позиции оценки последствий с учетом исходного состоя-
ния объекта. Значения степеней взаимосвязи между системами объекта в
первом приближении приняты одинаковыми. В случае необходимости в рас-
четах можно уточнять такие степени влияния, которые, в соответствии с вер-
бально-числовой шкалой Харрингтона, перечислены в табл. 6.



Таблица 6
Варианты взаимодействия классов систем

№
n/n

Содержательное описание градаций
степени взаимодействия систем Численное значение

1 2 3
1 Полное взаимодействие (весьма высокое) 0,8  ̧1,0
2 Высокое взаимодействие 0,64  ̧0,8
3 Среднее взаимодействие 0,37  ̧0,64
4 Частичное взаимодействие (низкое) 0,2  ̧0,37
5 Почти нейтральное 0,0  ̧0,2

Для правильного применения таблицы 5 необходимо:
1. Полностью выявить перечень типологий воздействий, которым под-

вергся или может быть подвергнут объект.
2. Обязательно знать все классы систем, из которых состоит объект

(см. табл. 2 ).
3. Определить первостепенные и второстепенные системы объекта с

позиции конкретного воздействия.
4. Изучить механизм взаимодействия систем, составляющих объект.
5. При определении варианта m знать реакцию систем объекта на каж-

дый вид воздействия для различных условий (времени года, силы,
продолжительности воздействия, а также влияния ряда дополни-
тельных факторов).

Фактически показатель iw  в случае, если m = 4 или 5 показывает уси-
ление отрицательной направленности эффекта взаимодействия систем в ре-
зультате воздействия, если m = 1 или 2 – положительный характер такого
взаимодействия, или нейтральность конкретного случая воздействий, если m
= 3.

Итоговый показатель эмерджентного эффекта Ее, вычисленный по
формуле (3), может принимать различные значения в интервале от -1 до 1.
Если значение данного показателя меньше 0, можно говорить о совокупном
отрицательном эффекте в результате рассматриваемого воздействия. Оце-
ненный с позиции человека, субъектов экономики или другого необходимого
уровня (предприятия, региона, области деятельности, экономики страны, и
т.д.), показатель Ее выступает критерием возникновения ущерба.

Совокупный средневзвешенный учет взаимодействий между всеми
классами систем объекта позволяет также выявлять ущербообразующие тен-
денции, не учитываемые в современной оценочной практике: эмерджентные,
кумулятивные, каскадные эффекты, скрытые процессы протекания, фактор
времени и т.д.

Использование в процессе такой оценки абсолютных шкал позволяет
на любом этапе работы учитывать дополнительные аспекты рассмотрения,
вводить новые выявленные факторы, не изменяя при этом значения уже вы-
численных величин, как это приходилось делать ранее при относительном
шкалировании показателей.



Предложенный подход не противоречит существующей методологии
исчисления ущерба и может быть использован не только в качестве критерия
выявления ущерба в совокупности разнонаправленных эффектов, но и для
уточнения, корректировки стандартных видов ущерба на перечень не учиты-
ваемых в настоящее время эмерджентных процессов в результате ущербооб-
разующих взаимодействий.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В
РЕГИОНЕ

ВАРТАНОВА М.Л.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ПОВЫШЕНИИ
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Своеобразие переходного периода отражается на стратегии социальной
политики, выборе приоритетов социального развития и механизмах управ-
ления этими процессами на общегосударственном, региональном и индиви-
дуальном уровнях. На современном этапе и в среднесрочной перспективе од-
ной из главных целей социальной политики государства является увеличение
реальных доходов населения, позволяющее удовлетворять необходимые ма-
териальные и социальные потребности. Реализация этой цели будет спо-
собствовать не только сохранению и улучшению физического, трудового и
интеллектуального потенциала общества, но и усилению влияния роста до-
ходов на развитие потребительского рынка и, соответственно на увеличе-
ние объема производства отраслей, производящих предметы массового по-
требления.

VARTANOVA M.L.

THE ROLE OF SOCIAL POLICY OF THE STATE IN RAISING THE
LEVEL OF LIFE OF THE POPULATION

The originality of a transition period is reflected in strategy of social policy, a
choice of priorities of social development and mechanisms of management by these
processes at nation-wide, regional and individual levels. At the present stage and
in medium-term prospect of one of main goals of social policy of the state the in-
crease in the real income of the population, allowing to satisfy necessary material
and social requirements is. Realization of this purpose will promote not only to
preservation and improvement of physical, labor and intellectual potential of soci-
ety, but also strengthening of influence of growth of the income on development of
the consumer market and, respectively on increase in output of the branches mak-
ing subjects of mass consumption.

Ключевые слова: социальная политика, уровень жизни, население, управле-
ние, реформирование, рыночные преобразования, потенциал, социальное
развитие.

Keywords: social policy, the level of life of population, administration, reform,
market reform, capacity, social development.

Своеобразие переходного периода отражается на стратегии социальной
политики, выборе приоритетов социального развития и механизмах управле-



ния этими процессами на общегосударственном, региональном и индивиду-
альном уровнях. Теоретически модели социального развития отличаются
степенью социальной ориентированности хозяйственной деятельности, ро-
лью государства в экономическом регулировании воспроизводственных про-
цессов. В социально ориентированной рыночной экономике значительна сте-
пень участия государства в регулировании распределительных процессов,
обеспечении занятости и социальной защиты уязвимых слоев населения.

Государственная социальная политика – это целенаправленная дея-
тельность государства, ставящая своей целью ослабление дифференциации
доходов, смягчение противоречий между участниками рыночной экономики
и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве. Посред-
ством государственной социальной политики в рыночной экономике реали-
зуется принцип социальной справедливости, предполагающий определенную
меру выравнивания имущественного положения граждан, создание системы
социальных гарантий и равных стартовых условий для всех слоев населения.

Необходимость проведения дальнейших рыночных преобразований и
усиления государственного регулирования социальных процессов формирует
предпосылки для модели социального рыночного хозяйства. Переход к соци-
ально ориентированной рыночной экономике предполагает прохождение не-
скольких этапов реформирования и выработку действий как краткосрочного,
так и долговременного характера.

Самые негативные социальные последствия реформ, которые прояви-
лись в первую очередь, - это низкий уровень доходов населения, социальная
поляризация общества, сохраняющийся достаточно высокий уровень бедно-
сти и безработицы, недоступность социально значимых благ для значитель-
ной части населения, ухудшение показателей здоровья населения, демогра-
фической и экологической ситуации.

Важнейшим показателем, во многом определяющим все основные со-
циальные параметры жизнеобеспечения населения, является уровень дохо-
дов. Наиболее острой проблемой в сфере доходов, от решения которой, в
значительной степени зависит социальная стабильность общества, является
сохраняющийся значительный массив бедности и высокий уровень социаль-
но-экономической дифференциации населения по уровню доходов, качеству
потребления, имущественному положению.

При переходе к рынку социально-экономическая дифференциация об-
щества неизбежна, но опасность возникновения социальных конфликтов бу-
дет минимальной, если разрыв в доходах 10% наиболее и 10% наименее
обеспеченного населения не превышает 10 раз, а доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума составляет не более 10%.

Среди множества проблем современной России одной из главных явля-
ется проблема низкого уровня жизни населения. Будучи следствием кризиса,
практически, во всех сферах жизнедеятельности общества, она порождает, в
свою очередь, ряд других проблем, таких как рост преступности, снижение
рождаемости, вызванное неуверенностью в завтрашнем дне, повышение
уровня смертности и другие.



Понятие «уровень жизни населения» представляет собой сложную и
многогранную социально-экономическую категорию. Как качественно синте-
зирующее понятие уровень жизни фокусирует все многообразие происходя-
щих экономических процессов: научно-технический прогресс, внедрение пе-
редовых технологий, повышение производительности труда. Этим объясня-
ется существование множества определений этого понятия, большинство из
которых сводится к следующим: - социально-экономическая категория, ха-
рактеризующая уровень и степень удовлетворения материальных, духовных
и социальных потребностей населения страны (или отдельной территории),
классов и социальных групп, семьи, индивида - уровень развития физиче-
ских, духовных и социальных потребностей; степень их удовлетворения, а
также условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей
- совокупность количественных и качественных показателей, отражающих
степень удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей
людей, обеспеченность населения потребительскими благами.

Сведение понятия "уровень жизни" только к степени обеспеченности
материальными и духовными благами также неправомерно. Здесь не учиты-
вается динамика обеспеченности благами и их структуры. Например, низкий
уровень развития производительных сил экономической системы ведет, как
правило, к формированию низкого жизненного уровня населения, и наобо-
рот. Для того же, чтобы подсчитать степень обеспеченности людей матери-
альными и духовными благами, необходима нормативная база сравнения.
Для различных стран и регионов используются различные базы сравнения.
Следовательно, в стране с высоким жизненным уровнем и, соответственно, с
высокой базой сравнения, степень обеспеченности может быть более низкой,
по сравнению со страной с низким жизненным уровнем, и, соответственно,
низкой нормативной базой сравнения.

Изучение уровня жизни населения России и его динамики - важный
компонент комплексного социально-экономического анализа положения
страны с целью разработки адекватных мер социально-демографической по-
литики со стороны государства.

Уровень дифференциации доходов, сложившийся за годы реформиро-
вания, в определенной степени соответствует умеренно-полярной модели со-
циальной дифференциации общества с децильным коэффициентом порядка
10 – 15: 1.

Для сохранения социальной стабильности российского общества и ук-
репления социальной базы рыночных реформ в среднесрочной перспективе
необходимо обеспечить более низкие значения показателя дифференциации
доходов населения и приступить на основе осуществления комплекса эконо-
мических, социальных и организационно-правовых мер к реализации страте-
гической задачи по переходу к консолидирующей модели социальной диф-
ференциации, доминирующей в промышленно развитых странах.

Важнейшим следствием усиления расслоения общества становится не
только то обстоятельство, что государство не может длительное время кон-
солидировать резко полярные сегменты общества с несопоставимыми усло-



виями, возможностями, перспективами жизни. Главным является то, что в
такой ситуации становится невозможным решить задачу мобилизации соци-
альных ресурсов экономического развития.

Необходимая социальная база рыночных реформ в настоящее время
еще не сформирована, и основной задачей становится усиление влияния роли
социальных факторов, способствующих ускорению процессов экономиче-
ской трансформации.

Дифференциация доходов населения не является единственным при-
знаком  социального расслоения общества.

Необходимо учитывать и качество потребления, доступность для насе-
ления различных товаров и услуг, разные условия для повышения экономи-
ческой активности и социального статуса и многое другое. Различие в уров-
нях доходов обусловливают качественные различия в структуре потреби-
тельских расходов, которые могут служить границей, отличающей тип по-
требления малообеспеченных слоев от среднеобеспеченных, среднеобеспе-
ченных – от богатых.

За годы становления и развития рыночной экономики наиболее нега-
тивные изменения произошли в оплате труда. Сохраняется неоправданная
дифференциация  в оплате труда в различных секторах экономики.

Необходимо учитывать, что уровень доходов находится в зависимости
не только от факторов, влияющих на трудовую и социальную активности ра-
ботников, но и в большей степени – от изменения положения отдельных
профессиональных и отраслевых групп на рынке труда. Различные отрасли
экономики обладают неодинаковыми возможностями адаптации к рыночным
условиям. В целом в наиболее выгодном положении оказались работники
сырьевых экспортоориентированных отраслей, предприятий-монополистов,
профессиональные группы, обслуживающие рынок, работники предприятий
(организаций) с участием иностранного капитала. Критическим является то,
что особенно низок уровень оплаты высококвалифицированного труда ра-
ботников образования, здравоохранения, науки, от деятельности которых за-
висит качество трудового социального и  интеллектуального потенциала об-
щества, а также машиностроения, рассматриваемого во всем мире в качестве
базовой отрасли экономики, сельского хозяйства, от развития которого  зави-
сит продовольственная безопасность страны.

Оценка труда в этих отраслях совершенно не соответствует ни их роли
в развитии экономики, ни качественным характеристикам их рабочей силы. В
этих условиях сужаются возможности повышения социального статуса и за-
работной платы в зависимости от трудовой активности и личных способно-
стей работников.

Нарастает кризис трудовой мотивизации, имеющий такие негативные
последствия, как низкий уровень использования квалифицированных работ-
ников и неполная занятость специалистов, исключение труда из жизненных
ценностей, изменение стереотипов поведения, возникающее в условиях ре-
ального противоречия между целью – накоплением капитала любой ценой –



и средствами ее достижения, зачастую имеющими противозаконный харак-
тер, и др.

Эти социальные процессы, преломляясь на индивидуальном уровне,
формируют социальное самочувствие личности, самооценку своего матери-
ального положения и перспектив жизни человека.

В настоящее время  различия в доходах населения, обусловленные в
основном социально- профессиональными и отраслевыми факторами, усили-
ваются в зависимости от степени адаптированности населения  к рыночным
условиям. Уровень социальной адаптации к изменившимся экономическим
условиям во многом определяется способностью индивида эффективно ис-
пользовать личностный потенциал для повышения своего благосостояния.

За годы реформирования у большинства населения еще не сформиро-
валась система ценностей, трудовой мотивации, социальных установок, аде-
кватных потребностям рыночной экономики. Исследования российских уче-
ных свидетельствует о том, что примерно треть населения может быть отне-
сена к ним и около 20% - к тем, кто ориентирован на карьеру и жизненный
успех, остальная часть населения относится к промежуточному типу.

Формирующееся в условиях рынка общество является сложной соци-
альной системой с тесным переплетением групповых и индивидуальных ин-
тересов, с множеством форм и типов потребления, качества жизни, экономи-
ческого поведения, способов социальной адаптации и воспроизводства, соот-
ношение которых и определяет конкретную социальную структуру общества
на данном этапе развития.

Необходимым элементом построения модели благосостояния населе-
ния должен стать механизм, обеспечивающий создание необходимых усло-
вий, в рамках которых, с помощью государства будет приведен в действие
потенциал населения, заинтересованного в развитии экономических реформ,
но нуждающегося в снятии преград на пути повышения своего социального
статуса и доходов. Для тех, кто в силу своего социально-экономического по-
ложения не может участвовать в общественном производстве, государство
предоставляет социальную защиту.

Решение проблемы наращивания потенциала поддержки населением
проводимых реформ во многом будет зависеть от ориентации экономики на
повышение качества жизни широких слоев населения. Низкое качество жиз-
ни, высокая поляризация общества, недоступность социально-значимых благ
дестабилизируют социально-экономическую ситуацию и выступают сдержи-
вающим фактором проводимых экономических преобразований. Даже при
недостаточно высоких темпах роста ВВП переход в стадию социальной ста-
билизации возможен лишь при условии обеспечения модели социальной
ориентации экономики, основополагающим принципом которой является
обеспечение социальной справедливости. При всей положительной динамике
показателей в сфере экономики, 16-кратный в среднем разрыв в доходах на-
селения и сохраняющийся достаточно высокий уровень бедности усиливают
социальную напряженность в обществе.



Поэтому на современном этапе и в среднесрочной перспективе одной
из главных целей социальной политики является увеличение реальных дохо-
дов населения, позволяющее удовлетворять необходимые материальные и
социальные и потребности. Реализация этой цели будет способствовать не
только сохранению и улучшению физического, трудового и интеллектуаль-
ного потенциала общества, но и усилению влияния роста доходов на разви-
тие потребительского рынка и, соответственно, на увеличение объемов про-
изводства отраслей, производящих предметы массового потребления.

В настоящее время существенное повышение заработной платы и дру-
гих форм доходов является задачей первостепенной важности. Для этого не-
обходимо увеличить размеры минимальных государственных гарантий, ис-
ходной основой которых должен выступать социальный потребительский
бюджет, отражающий необходимый уровень жизнеобеспечения. По мере
экономического роста и расширения доходной базы государственного бюд-
жета необходимо планировать поэтапное приближение размеров минималь-
ных доходов к размеру социального бюджета.

Снижению дифференциации доходов и достижению большей социаль-
ной справедливости будет способствовать изменение шкалы налогообложе-
ния. Принципы налогового перераспределения, принятые в каждой стране,
наиболее полно отражаются в налогообложении индивидуальных доходов.

В абсолютном большинстве развитых стран освобождены от налогов
доходы, не обеспечивающие минимальные жизненные потребности, а мак-
симальные ставки применяются к сверхвысоким доходам, превышающим
уровень, определяемый в демократических государствах как экономически и
социально разумный. Так как механизм возмещения затрат на воспроизвод-
ство рабочей силы во многом определяется уровнем и методами налогового
перераспределения, то при определении ставок подоходного налога необхо-
димо осуществить переход от расчетного показателя, не имеющего экономи-
ческой основы, к использованию для этих целей прожиточного минимума.

Необходимо также постепенно увеличивать уровень налогообложения
сверхдоходов, снижая при этом ставки подоходного налога применительно к
доходам, размер которых соответствует прожиточному минимуму, устанав-
ливая необлагаемый минимум для доходов, уровень которых ниже прожи-
точного минимума.

Одним из направлений регулирующей политики доходов является
формирование механизма индексации доходов при росте стоимости жизни.

Принятые во многих странах законы об индексации заработной платы
и других форм доходов предусматривают очень низкие индексационные по-
роги - при росте цен, начиная с 0,2%. Рост цен вызывает падение покупатель-
ского спроса среднеобеспеченных, прежде всего малообеспеченных слоев,
которые нуждаются в индексации в большей мере, чем население со средни-
ми и тем более высокими доходами.

С другой стороны, для роста производства представляет опасность па-
дение массового спроса на товары повседневного спроса. Поэтому при росте
цен на основные продукты питания и товары первой необходимости должна



осуществляться индексация низких доходов и, прежде всего доходов, размер
которых находится ниже официальной черты бедности.

Негативные последствия социальных диспропорций в уровнях доходов,
как уже отмечалось, усилили процессы демотивации труда. Для преодоления
этих негативных тенденций необходимо создать равные условия для воспро-
изводства рабочей силы на межотраслевом и внутриотраслевом уровнях, ме-
жду частным и государственным секторами, а также внутри предприятий
(организаций). В этих целях необходимо минимум оплаты труда как основ-
ного регулятора заработной платы довести до реально значимой величины -
не ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного работника.

В условиях финансовых ограничений приближение к нему должно
осуществляться поэтапно. Повышение минимального размера заработной
платы до реально значимой величины явится фактором восстановления ос-
новных функций заработной платы.

Особо важная роль его заключается в установлении объективной диф-
ференциации оплаты по труду, если при ее регулировании придерживаться
установленных соотношений между минимальной и средней заработной пла-
той, минимальным и максимальным уровнями в различных отраслях и секто-
рах экономики, а также внутри предприятий и организаций.

Особое воздействие социальных факторов на экономическое развитие
происходит через формирование и развитие человеческого потенциала.
Именно такие его социальные компоненты, как здоровье, образование, про-
фессионально-квалификационный уровень напрямую связаны с экономиче-
скими показателями - трудовой активностью, ростом доходов, формировани-
ем конкурентоспособности рабочей силы.

В свою очередь, качество человеческого потенциала находится в непо-
средственной зависимости от функционирования и развития социального
комплекса – отраслей образования, здравоохранения, жилищно-
коммунального сектора, культуры, функционирование которых зависит от
состояния экономики.

Период становления и развития рыночных отношений негативно отра-
зился на финансировании социального комплекса, для функционирования
которого недостаточно рыночного механизма.

Основной причиной недоступности медицинской помощи для 78% до-
мохозяйств является отсутствие денег для получения платных услуг, из
47,7% домохозяйств, не удовлетворенных жилищными условиями, 72,4% не
имеют возможности для их улучшения и т.д.

Все большему количеству людей становятся недоступны качественные
социальные услуги, влияющие на воспроизводство человеческого капитала
(образование, здравоохранение, культура), без которых возможности повы-
шать свой социальный статус и уровень благосостояния резко сужаются.

Поэтому государство должно выступать гарантом сохранения отраслей,
осуществляющих социальное воспроизводство населения, и обеспечения со-
циально-гарантированного минимума жизненных благ.



Главным в развитии социальной сферы на данном этапе является со-
хранение объектов социального комплекса и поддержание сложившегося
объема и качества предоставляемых услуг, особенно в области образования и
здравоохранения, развитие которых должно входить в систему национальных
приоритетов страны.

Важнейшим показателем, определяющим ресурсную базу социального
воспроизводства населения, является доля государственных расходов в ВВП,
направляемых на образование, здравоохранение, науку, обеспечение эколо-
гической безопасности.

Во многих экономически развитых странах в последние годы постоян-
но растут расходы государства на эти цели, в среднем они составляют по
здравоохранению от 7 до 14% ВВП, образованию - 5-7%.

Из социальной практики стран с развитой рыночной экономикой мож-
но сделать следующие выводы.

1. Степень социальной поддержки населения, в первую очередь это ка-
сается бесплатного или льготного предоставления социально значимых благ
и услуг (образование, здравоохранение, культура), не является прямой функ-
цией уровня экономического развития, хотя, естественно, зависит от него.

2. Существует прямая зависимость между уровнем многих социальных
индикаторов развития нации и масштабами перераспределительной деятель-
ности государства – это, в частности, подтверждается многочисленными в
последние годы исследованиями международных организаций (например,
расчеты индекса развития человеческого потенциала).

3. Общество всегда стоит перед выбором – рост личных доходов (низ-
кий уровень налогов и других изъятий из личных доходов) или повышение
уровня удовлетворения на льготных условиях социально значимых потреб-
ностей всего общества (или его значительной части).

4. Идеология государственной политики в социальной сфере по отно-
шению к центральному вопросу – степени вмешательства государства в со-
циальную сферу – претерпевает циклические изменения не только в зависи-
мости от экономических возможностей общества, но и в соответствии с ре-
акцией массового избирателя на изменение акцентов в политике, затраги-
вающей его интересы.

Для всех стран «золотым периодом» в развитии социальной деятельно-
сти государства были 60–70-е годы. В эти годы наиболее благоприятного
развития доля расходов на социальные цели в валовом национальном про-
дукте в США и развитых странах Европы удвоилась и достигла в начале 80-х
годов: 21% – в США; 24% – в Англии; 30%-–во Франции; 31,5% – в Герма-
нии; более трети – в Швеции и Дании. В 80-е годы маятник качнулся в дру-
гую сторону.

Во всех развитых странах в эти годы происходил пересмотр масшта-
бов, форм организации и финансирования социальных программ. Причины
пересмотра, как правило, одинаковые – это необходимость увеличения гиб-
кости предоставления выплат, усиления их способности соответствовать по-
требностям, расширения потребительского выбора, сокращения присутствия



государства в экономике и обществе, усиления контроля над государствен-
ными расходами.

Реализация модели благосостояния, основной целью которой является
повышение уровня и качества жизни, станет завершающим этапом для фор-
мирования модели социального рыночного хозяйства. Переход к социально
ориентированной рыночной экономике потребует ограничения социальных
рисков и диспропорций в основных сферах жизнеобеспечения населения и
создания необходимых условий, способствующих социальной ориентации
экономического развития.

К наиболее важным направлениям необходимо отнести:
• обеспечение минимальных государственных гарантий, финанси-

руемых из бюджета, исходной основой которых является минимальный со-
циальный бюджет, отражающий социально необходимый уровень жизне-
обеспечения населения;

v реализацию региональных и целевых программ по борьбе с бедно-
стью и безработицей;

v развитие системы регулирования заработной платы, на основе кол-
лективных договоров и тарифных соглашений в системе социально-
го партнерства и устранение на этой основе высокой дифференциа-
ции в уровнях оплаты труда;

v усиление роли минимальной заработной платы как инструменталь-
ного воздействия на экономические и социальные процессы;

v совершенствование системы взимания подоходного налога на осно-
ве изменения шкалы налогообложения индивидуальных доходов;

v формирование механизма индексирования доходов малообеспечен-
ных слоев при росте цен на важнейшие продукты питания и соци-
ально значимые услуги;

v усиление государственного контроля за формированием издержек и
обоснованностью цен на предметы первой необходимости;

v поддержка и развитие социальной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей воспроизводство человеческого капитала на основе государст-
венного финансирования в пределах фиксированной доли в процен-
тах к ВВП;

v обеспечение доступности социально значимых благ и услуг, прежде
всего медицинского обслуживания, образования, жилья на уровне
минимального социального стандарта.

Итак, государственная политика доходов заключается в перераспреде-
лении их через госбюджет путем дифференцированного налогообложения
различных групп получателей дохода и социальных выплат. Наиболее эф-
фективным средством государственного регулирования заработной платы
является установление гарантированного минимума.

Социальная ориентация экономики предполагает ее подчинение зада-
чам развития личности. Социальная справедливость в сфере экономики – со-
ответствие системы экономических отношений представлениям, которые
господствуют в данном обществе.



Социальная политика есть система мер государства, направленных на
смягчение неравенства в распределении доходов, урегулирование противоре-
чий между участниками рыночной экономики.

Таким образом, на современном этапе и в среднесрочной перспективе
одной из главных целей социальной политики государства является увеличе-
ние реальных доходов населения, позволяющее удовлетворять необходимые
материальные и социальные потребности. Реализация этой цели будет спо-
собствовать не только сохранению и улучшению физического, трудового и
интеллектуального потенциала общества, но и усилению влияния роста до-
ходов на развитие потребительского рынка и, соответственно на увеличение
объема производства отраслей, производящих предметы массового потреб-
ления.

В свою очередь, добиться сокращения социальной дифференциации
населения возможно, используя механизм налоговой политики государствен-
ного и общественного контроля, а также формирование механизмов индекса-
ции доходов при росте стоимости жизни.
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ХАДЖАЛОВА Х.М.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Развитие рыночных отношений и научного обоснования многих теоретиче-
ских проблем развития общества и оценки жизненных стандартов требу-
ют, в последнее время приобрела особую актуальность, и требует, тем са-
мым усиленного внимания ученых к теоретико-методологическим основам
исследования категории «качество жизни». Проанализированы различные
подходы к оценке данной категории.  Исследование содержания основных
концепций качества жизни позволило проводить оценку качество жизни не
только в целом, но и комплексно, по каждой из ее основных сфер. Приведена
классификация подходов различных научных школ к исследованию категорий,
связанных с удовлетворением потребностей.

HADZHALOVA H.M.

THE THEORETICAL-METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
QUALITY OF LIFE RESEARCH

The development of market relations and the scientific substantiation of a lot of
theoretical problems of development of the company and assessment of living
standards require, recently acquired particular urgency, and demands, thus the
greater attention of scientists to the theoretical-methodological foundations of the
study of the category of «quality of life». Analyzed different approaches to the as-
sessment of this category. Study the contents of the basic concepts of the quality of
life has allowed to conduct the assessment of the quality of life not only in General,
but also in an integrated manner, for each of its main areas. Is a classification of
the approaches of different schools of research to the study of categories-Tory, re-
lated to satisfaction of needs.

Ключевые слова: уровень и качество жизни населения, благосостояние, ус-
ловия жизни, качество управления обществом, качество среды жизнедея-
тельности.

Keywords: level and quality of life, well-being and living conditions, the quality
of the management of the company, the quality of the living environment.

Переход России к рыночной системе хозяйствования принципиально
изменил привычные для подавляющего большинства населения страны жиз-
ненные ценности, нравственные ориентиры, социальное поведение людей.
Постепенное становление и развитие рыночных отношений, демократизация
общества, новые социально-экономические условия жизнедеятельности, по-
явление возможностей переосмысления и научного обоснования многих спе-
цифических теоретических проблем развития общества и оценки жизненных
стандартов, достигнутых в странах с развитой рыночной экономикой, потре-



бовали усиленного внимания ученых к вопросу  качества жизни населения.
Анализ качества жизни населения и особенностей становления и развития
всех компонентов этой категории создает научную основу для преодоления
негативных процессов в современной экономике. В период реформирования
российской экономики, складывающиеся пропорции развития качества
жизни населения  перестали обеспечивать опережающее увеличе -
ние производительности труда и прогрессивное развитие производствен-
но-технологических отраслей.  Это нашло отражение в трансформации тео-
ретических подходов и структурных элементов качества жизни.

Несмотря на значительный вклад ученных по исследованию категории
«качество жизни», в России до сих пор не сформирован единый подход к ме-
тодике качества жизни населения и к определению самой категории «качест-
во жизни». Вопрос о содержании и структуре категории «качество жизни»
продолжает остаться для исследователей дискуссионным. В сопоставлении
качества жизни населения России и ее регионов преобладают два подхода.
Первый заключается в определении интегрального показателя качества жиз-
ни населения по методикам, предлагаемым специалистами РАН (балльный
метод). При построении интегрального индикатора качества жизни населе-
ния используется методологический подход,  применяемый в международной
практике при построении индекса развития человеческого потенциала, по-
зволяющий ранжировать регионы по интегральной оценке качества жизни
населения. При необходимости можно сравнивать и отдельные составляю-
щие качества жизни. Данный метод дает возможность формировать состав
рейтинговых групп регионов по степени отклонения от среднего значения
интегрального индикатора качества жизни по России и выявлять изменения
за рассматриваемый период времени, определять и оценивать тенденции из-
менения качества жизни по стране в целом и по регионам в частности.

Второй подход не менее распространен и заключается в оценке уровня
жизни с последующим дополнением полученных результатов с помощью со-
циальных индикаторов качества жизни населения. Такого подхода придер-
живается официальная статистика в России.

Следует отметить, что качество жизни имеет двойственный характер: с
одной стороны – это расходы на производство благ (здравоохранение, обра-
зование, охрана окружающей среды, уровень жизни, продолжительность
жизни и др.), составляющих качество жизни; а с другой стороны – это внеш-
ний положительный эффект, который следует ожидать в будущем: увеличе-
ние доходов, улучшение образования и других показателей приводит к изме-
нению качества потребления  населения и формирует более прогрессивный
тип совокупности спроса, стимулирует развитие экономических сфер, отно-
сящихся к системообразующим в современной экономике.

Качество жизни населения – это сложная социально-экономическая ка-
тегория, обладающая совокупностью характеристик состояния среды жизне-
деятельности человека, его удовлетворенности политическим, социальным и
экономическим функционированием общественной системы, получающую
адекватное количественное и качественное выражение. В данном определе-



нии подчеркивается, что качества жизни населения предполагает не только
количественную оценку, но и делает акцент на качественной составляющей.

Качество жизни для людей неотрывно от целей, которые они ставят пе-
ред своей жизнью, то есть, связано с эффективностью жизни в широком
смысле слова, и не только с удовлетворенностью своей личной жизнью, но и
с удовлетворенностью со своим положением в стране и в мире, которое от-
ражается на самочувствии людей.  При этом возможны два подхода: состав-
ление сводного перечня показателей в соответствии со структурой потребно-
стей и интересов; более предпочтительный аналитический подход, при кото-
ром показатели качества жизни, прежде всего, группируются по сферам жиз-
ни в соответствии со структурой самих процессов жизни людей, с после-
дующим синтетическим обобщением.

Исследование содержания основных концепций качества жизни позво-
лило выделить следующие общие моменты:

v качество жизни – сложную социально-экономическая категория, об-
ладающая совокупностью характеристик состояния среды жизне-
деятельности человека, его удовлетворенности политическим, соци-
альным и экономическим функционированием общественной сис-
темы, получающую адекватное количественное и качественное вы-
ражение;

v существование объективного и субъективного подходов к оценке
качества жизни. Объективный подход определяется соответствием
определенному набору нормативных и статистических характери-
стик, которые позволяют судить о степени удовлетворения научно
обоснованных потребностей и интересов людей. Субъективный
подход свидетельствует о том, что интересы конкретных людей все-
гда индивидуальны и отражаются в субъективных ощущениях и
оценках;

v качество жизни объединяет многие аспекты уровня жизни, рассмат-
риваемой чаще всего в экономической системе «ресурсы – потреб-
ление», но дополняя их качественными оценками. Например, каче-
ство питания определяется его регулярностью, разнообразием, кало-
рийностью, вкусовыми качествами; качество трудовой жизни не ог-
раничивается только показателями занятости, условий труда, оплаты
труда, но и дополняется оценкой развития трудовой демократии, со-
держательностью труда, отношением работников к труду, удовле-
творенностью трудом, взаимоотношениями в трудовом коллективе и
т.д.;

v в обществе, основанном на демократических началах, достижение
высокого качества жизни становится стратегической целью всего
общества, а развитие экономики, техники, технологии  – выступает
средством достижения данной цели.

И методологически, и для практических целей весьма важно оценить ка-
чество жизни не только в целом, но и по каждой из ее основных сфер.  К та-
ким сферам относятся «качество населения», благосостояние, условия жизни



населения и качество управления обществом и качество среды жизнедея-
тельности (см.  таб. 1).

Таблица 1
Основные сферы качества жизни населения [3; с. 48]

 «Качество»
населения

- способность к воспроизводству (рождаемость, смертность, заболеваемость,
ожидаемая продолжительность жизни и т.п.);
- способность образовывать и сохранять семьи (брачность, разводимость);
- уровень образования и квалификации (доля населения, охваченного обучением в
соответствующих возрастных группах, достигнутый уровень образования, уро-
вень квалификации работников и т.п.)

Благосостояние - материальная составляющая благосостояния (среднедушевые денежные дохо-
ды населения, структура доходов);
- текущее потребление и сбережения населения (распределение доходов по на-
правлениям использования и различным социально-экономическим группам насе-
ления, структура потребительских расходов населения, наличие в домашних хо-
зяйствах потребительских товаров длительного пользования, накопление имуще-
ства и ценностей и др.);
- макроэкономические показатели благосостояния (ВРП на душу населения, ин-
вестиции в основной капитал на душу населения, фактическое потребление до-
машних хозяйств, индекс потребительских цен, уровень безработицы и бедности)

Условия
жизни
населения

- показатели социальной инфраструктуры (жилищные условия; обеспеченность
населения мощностями здравоохранения, образования, культуры);
- социально-территориальная  подвижность населения (использование свобод-
ного времени, использование социальной и географической мобильности)

Качество
управления
обществом

- состояние экономики и социальное устройство общества (перспективы раз-
вития экономики и качество организации; соответствие и уровень развития ин-
ституциональной и инфраструктурной среды потребностям общества);
- политическое устройство общества (состояние политики и ее соответствие
идеологическим установкам и ценностям общества; механизмы и формы смены
одних институтов социальной и политической систем другими; степень доверия
политическим институтам общества)

Качество
среды
жизнедеятельности

- качество социальной сферы (безопасность хозяйственной деятельности, усло-
вия труда, социальное обеспечение и социальная защита, физическая и имущест-
венная безопасность);
- качество окружающей природной среды (природно-климатические условия; за-
грязнение воздушного пространства, воды, качество почвы, уровень биоразнооб-
разия территории и т.п.)

Каждая из сфер качества жизни содержит свои специфические состав-
ляющие, требующие качественной оценки. Если свести их в единую систему,
то получится весьма сложная и обширная структура.

Ряд исследователей1, рассматривающих категорию «уровень жизни» как
самостоятельную, упускают из виду то, что сущность одного и того же явле-
ния – степени удовлетворения потребностей – нельзя определить двумя раз-
ными, хотя и взаимосвязанными категориями (уровнем жизни и качеством
жизни). Уровень жизни является составной частью качества жизни, характе-
ризует объем потребления население разнообразных благ и услуг за опреде-
ленный период времени. Общим у понятий «уровень жизни» и «качество
жизни» является то, что оба они показывают степень удовлетворения по-

1 См. работы след. авторов: Бестужев-Лада И.В., Римашевская Н.М., Бобков В.Н., Майер В.Ф., Суббето А.И.,
Айвазян С.А., Жеребин В.М.



требностей людей. Различие же между ними состоит в том, что качество
жизни является более емкой, многогранной и многоаспектной категорией.
Н.М. Римашевская рассматривает показатель «уровень жизни» как систему
двух групп показателей: «одна из них – это условия жизни людей (детерми-
нанты уровня жизни), другая – показатель поведения людей в сфере потреб-
ления» [1; с. 9-10].

Доминантами уровня жизни здесь являются разнообразные человече-
ские потребности. Среди этих потребностей можно выделить «комплекс не-
посредственных человеческих нужд соответственно главным сторонам пове-
дения человека в сфере потребления.

Вопрос возникновения потребностей мало изучен. Возможно, это объяс-
няется тем, что изучение данного вопроса имеет малое практическое значе-
ние – потребностей у человека много и они по мере удовлетворения постоян-
но меняются и расширяются, так что для представителей гуманитарных наук
более интересен вопрос о том, как человеку воздерживаться от желания об-
ладать множеством привлекательных предметов окружающего мира и созда-
вать механизмы внешнего и внутреннего (через усвоенные социальные нор-
мы) ограничения. Отсутствие расширения потребностей должно восприни-
маться как тревожный сигнал, тогда как их рост – нормальное явление. А.
Маслоу отмечал, что независимо от достигнутого уровня, люди будут нахо-
дить пути улучшения своего положения (расширение потребностей) и пото-
му будут жаловаться всегда. И если рабочие, живущие в условиях авторита-
ризма и борьбы за выживание, жаловаться будут на неудовлетворение фи-
зиологических потребностей, то в современной развитой корпорации их жа-
лобы могут исходить из отсутствия должного уважения, отсутствия похвалы
за достижения, неудовлетворительной самооценки. Уровень жалоб по А.
Маслоу говорит об уровне жизни [2; с.222-223].

Все эти классификации схожи между собой одним: авторы понимают,
что основным фактором являются физиологические потребности, то есть ну-
жда в еде, сне, отдыхе. Только после удовлетворения физиологических по-
требностей ощущается необходимость в других вещах. Далее Г. Гегель, Ф.М.
Достоевский и А. Маслоу расходятся не только в разделении потребностей
по категориям, но и в расстановке их в иерархии. Но важна не классификация
потребностей в теории, а применение ее на практике.

Структура потребностей может меняться у одного и того же человека на
протяжении различных периодов его жизни. При этом, чем ниже субъектив-
но-нормальный уровень удовлетворения потребностей существования, тем
более вероятно, что после его достижения будут доминировать интеллекту-
альные и духовные потребности.

Основные отличия предлагаемой структуры потребностей состоят в сле-
дующем. Потребности делятся на два вида: существования и достижения це-
лей жизни. К первому виду относятся потребности: физиологические, безо-
пасности, причастности; ко второму – потребности в материальных благах,
власти и славе, знаниях и творчестве, духовном совершенствовании. Выде-
ляются три уровня удовлетворения потребностей существования: минималь-



ный, базовый, уровень роскоши. Потребности достижения целей жизни фор-
мируются после достижения базового уровня удовлетворения потребностей
существования. Базовые уровни удовлетворения потребностей существова-
ния могут иметь значительные индивидуальные различия.

Таблица 2
Классификация подходов различных научных школ к исследованию
 категорий, связанных с удовлетворением потребностей [3; с. 76-77]

Научные школы и их
основные представители

Суть и содержание подхода,
направления исследования

Классическая школа
(А. Смит, Д. Риккардо,
М. Вебер, Т. Мальтус,
А. Файоль)

Внимание акцентирует на удовлетворении минимума потребно-
стей наемного работника. Заработки сведены к минимуму, по-
требному для пропитания и приобретения минимального коли-
чества других жизненных благ.  При этом считается,  что госу-
дарство не должно вмешиваться в этот процесс

Марксистская школа
(К. Маркс, Ф. Энгельс)

Потребление рассматривается как фаза воспроизводства физи-
ческих и моральных сил для нормального функционирования
рабочей силы. Потребление подразделяется на общественное и
индивидуальное. В отличие от классической школы выходит на
рассмотрение потребления за границы рабочей силы и необхо-
димости прогнозирования будущих отношений потребления

Кейнсианская школа
(Дж. М. Кейнс, Дж. Робинсон, Э.
Хансен, Д. Хикс)

Доходы подразделяются на потребление и сбережения, раскры-
ваются мотивы сдерживания расходов (скупость, предусмотри-
тельность, расчетливость и пр.). Основная регулирующая роль в
повышении доходов населения отводится государству

Неоклассическая школа
(А. Пигу, А. Маршалл,
Р. Кларк, Г. Сиджвик)

Проводит различие между благосостоянием отдельных лиц, со-
циальных групп и общим благосостоянием нации. В общее бла-
госостояние включает не только уровень доходов, но и характер
условий труда, обеспеченность жильем, общий порядок, взаи-
моотношения между людьми

Школа классического
институционализма
(Дж. Гобсон, Дж. К. Гэлбрейт,
Т.Веблен)

Акцентирует внимание на необходимости рационального по-
требления, наличии мнимых потребностей и невмешательстве
государства в процесс формирования человеческой личности

Советская экономическая школа
(С. Стримулин, Ф.Безъязычный,
И.В. Бестужев-Лада, В.Ф. Майер,
П.С. Масловский-Мстиславский
и др.)

Рассматривают потребности (личное потребление рассматрива-
ется через оценку уровня жизни населения и связывается с об-
щественным воспроизводством), проблемы роста благосостоя-
ния (на основе эффективного использования имеющихся эко-
номических ресурсов), доходы и расходы населения, необходи-
мый и прибавочный продукт, национальный доход

Экономическая школа
переходного периода
(Н.М. Римашевская, В.Н. Бобков,
Т.И. Заславская, А.Ю. Шевяков,
Н.Е.Титова, Е.И. Капустин и др.)

Рассматривают проблемы государственного регулирования до-
ходов и уровня жизни, причины дифференциации российского
общества, экономические вопросы реформирования потребле-
ния, индивидуальное благосостояние, проблемы бедности, про-
цессы накопления и использования качественных характери-
стик человеческого потенциала

Современные научные
 школы (Н.М. Римашевская, В.Н.
Бобков, М.А. Можина,
Е.Гонтмахер, Т. Малева, Г.А.
Гранберг и др.)

Рассматривают вопросы рыночного регулирования доходов,
уровня и качества жизни, формирования механизмов и инстру-
ментов активизации инвестиционной и инновационной дея-
тельности, развития предпринимательства как основы станов-
ления среднего класса



Постоянное обновление и расширение круга потребностей является не-
обходимым условием непрерывного обеспечения жизнедеятельности обще-
ства. От степени удовлетворения потребностей людей зависят такие важные
параметры жизнедеятельности, как здоровье населения, продолжительность
жизни, условия жизни, уровень и качество жизни. Можно сказать, что сте-
пень удовлетворения потребностей населения является общим критерием
оценки эффективности развития того или иного общества.

Рассмотренные подходы различных экономических школ позволяют
говорить об отсутствии единого подхода к изучению проблем удовлетворе-
ния потребностей индивидов. Реализуемые в настоящее время в России при-
оритетные национальные проекты направлены, в первую очередь, на удовле-
творение потребностей в материальных благах, необходимых для поддержа-
ния жизни (физиологические потребности). Вместе с тем, другие категории
потребностей своего отражения в национальных проектах не нашли (духов-
ные, социальные потребности, потребностей в безопасности и самореализа-
ции духовные потребности). Нельзя не отметить, что государство с целью
повышения качества жизни пытается охватить и другие потребности людей,
например, проведением «Года Семьи» или «Года Молодежи и спорта».

Познание категории «качество жизни» неизбежно вызывает необходи-
мость познания характера и сущности общественного строя, в условиях ко-
торого реализуется соответствующее ему качество жизни. Ключевой про-
блемой современной экономической теории является отсутствие целостности
рассмотрения социальных и экономических систем. Многообразие точек зре-
ния обусловлено сложностью и многовариантностью осуществления транс-
формации. Но самой важной причиной является различие методологических
подходов к исследованию проблемы и изучению структуры трансформируе-
мого объекта.
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Здравоохранение рассматривается с позиции важной региональной состав-
ляющей социально-экономическую системы, деятельность которой вносит
существенный вклад в экономическое развитие территории. Недоиспользо-
вание ее функциональных возможностей и низкая эффективность оборачи-
ваются снижением трудового потенциала региона и, как результат, эконо-
мическим ущербом.

ALIEV M.A., MANATILOVA F.I.

QUESTIONS OF AN ESTIMATION OF THE HEALTH SYSTEM
IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Health care is considered from the position of an important regional component of
the socio-economic system, the activity of which makes a significant contribution
to the economic development of the territory. Under-utilisation of its functionality
and low efficiency entail a reduction of the labour potential of the region and, as a
result, the economic damage.
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Современный этап развития Республики Дагестан предъявляет высокие
требования вопросам здравоохранения. Проведение анализа системы здраво-
охранения региона и выявление подходов к ее развитию требует уточнения
категории «система здравоохранения», а также определения видов деятель-
ности и институтов ее составляющих.

Под системой здравоохранения понимается деятельность, главная це-
лью которой является продвижение, восстановление и поддержание здоро-
вья. Кроме того, это меры, непосредственно направленные на обеспечение
здоровья и лечение болезни, то есть система оказания медицинских услуг.

Оценивая роль здравоохранения в развитии экономики региона необ-
ходимо отметить, что система здравоохранения является подсистемой регио-
нальной экономики. Подсистема здравоохранения состоит из элементов (это
медицинские учреждения и кадры, органы власти и т.д.), связей и отношений
между ними (прежде всего это финансовые взаимодействия и нормативно-
правовые акты, регламентирующие эти интеракции), а также целей, ради
достижения которых она существует (сохранение и укрепление здоровья
граждан, поддержка системной эффективности и пр.) (см. рис.1).



Рис. 1. Структура подсистемы (системы) здравоохранения
Здравоохранение ориентировано на население территории в целом, а не

на отдельного человека, его эффективность достигается путём объединения
конструктивных управленческих усилий различных отраслей власти и раз-
личных ведомств. Так, в содержание здравоохранительной деятельности впи-
сывается обеспечение государством общественных благ, таких как безопас-
ность питьевой воды, контроль качества пищевых продуктов, лекарств, про-
изводственной безопасности и пр., что шире оказания медицинской помощи
по месту жительства.

Эффективное управление системой здравоохранения необходимо реа-
лизовывать в русле общего управления системой региона и общей регио-
нальной социально-экономической политики, одной из составляющих кото-
рой выступает региональная здравоохранительная политика.

Региональную здравоохранительную политику можно охарактеризо-
вать как деятельность правительства и неправительственных общественных
организаций, которая имеет целью сохранение и укрепление здоровья насе-
ления данного региона, результатом которой выступают официальные реше-
ния о практических мерах, прямо или косвенно направленных на поддержа-
ние общественного здоровья и реализуемых на основе межотраслевого под-
хода к управлению.

Принципиальным условием эффективной реализации региональной
здравоохранительной политики представляется подчиненность всех перечис-
ленных фаз воздействию усилий гражданских объединений, профсоюзов,
гражданского общества в целом, что препятствует волюнтаризму в принятии
решений в такой социально значимой сфере, как здравоохранение.

На действенность, прозрачность и эффективность региональной здра-
воохранительной политики влияют следующие факторы: экономическая об-
становка в отдельном регионе и в стране в целом; политическая ситуация и
система политических приоритетов; зрелость управленческой системы и на-
лаженость конкретных финансовых механизмов; наличие объективной ин-
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формации, позволяющей адекватно оценивать ситуацию со здоровьем насе-
ления региона и, следовательно, принимать необходимые управленческие
решения и оценивать их итоги.

Базовыми факторами здравоохранительной политики, как и региональ-
ной социально-экономической политики, в целом, являются политический (а
также идущие в связке с ним идеологический и социокультурный) и эконо-
мический контексты. Примат того или другого в современной науке вызыва-
ет споры. С одной стороны, общество, слабо развитое экономически, имеет
меньше возможностей выполнять социальные функции по сравнению с об-
ществом, находящимся на более высоком уровне экономического развития и
обладающим большим национальным доходом. С другой стороны, то, какую
долю своего ВНП общество выделяет на нужды здравоохранения – вопрос
политических приоритетов, которые определяются в сфере сознания, идеоло-
гии.

Таким образом, анализ основных научных теорий и концепций, посвя-
щённых роли здравоохранения в экономике региона, показал следующее:

v вклад здравоохранения в экономический рост региона характеризу-
ется, во-первых, объёмом оказанных населению медицинских услуг,
выраженным в стоимостной форме и обусловливающим рост созда-
ваемого в отрасли регионального дохода, и, во-вторых, формирова-
нием производственного потенциала территории, определяющим
ключевые параметры региональных трудовых ресурсов;

v уровень развития здравоохранения неразрывно связан с социально-
экономическим развитием региона и страны в целом, которое, в
свою очередь, определяется зрелостью общественного сознания и
гражданского общества;

v затраты на здравоохранение оправданы экономической целесооб-
разностью, и человек является объектом государственных инвести-
ций, выражающихся в общественных расходах на нужды отраслей
социальной сферы, прежде всего образования и здравоохранения,
которые становятся главным источником национального богатства.
В этом смысле государственные ассигнования на здравоохранение
нельзя понимать исключительно как  затраты – они являются инве-
стициями в человеческий капитал, дающими экономическую отдачу
в будущем;

v задачи здравоохранительной политики (или политики в сфере охра-
ны и укрепления общественного здоровья) гораздо шире узкоспеци-
альных задач отрасли здравоохранения, что требует реализации
межведомственного подхода к решению вопросов здоровья.

Для обоснования роли здравоохранения как важного элемента соци-
ально-экономической системы региона необходимо актуализировать тему
здоровья человека в контексте изучения региональных экономических сис-
тем. Здоровье является ключевой ценностью для человека, что подтверждают
социологические исследования: абсолютное большинство респондентов на-
зывают здоровье залогом жизненного успеха и ставят его на первое место в



личностной иерархии ценностей. Каждый человек нуждается в некотором
минимальном запасе здоровья, который позволяет ему чувствовать себя ком-
фортно в обществе и участвовать в экономической деятельности. В экономи-
ческом смысле результат его труда имеет первостепенное значение для бла-
гополучия региона, в котором он проживает, поэтому необходимость эконо-
мического развития территории и важность инвестиций в сохранение здоро-
вья населения не противоречат друг другу, а являются взаимодополняющими
императивами.

Изучение здоровья и здравоохранения в региональном контексте воз-
можно при использовании целого ряда подходов и в различных аспектах (по-
литический, экономический, юридический, социальный и др.), однако для
адекватного понимания здравоохранения как некоего структурного и функ-
ционального компонента регионального хозяйственного комплекса необхо-
димо рассмотреть их взаимосвязи с позиций экономической теории и обще-
научной теории систем.

Рассматривая здоровье человека с позиций экономической теории,
важно признать понимание медицинской услуги как товара, который может
покупаться и продаваться на рынке в соответствии со спросом и предложе-
нием, хотя у медицинской услуги имеется ряд особенностей, которые выво-
дят ее за рамки обычного товара и обусловливают изъяны рынка медицин-
ских услуг: информационную асимметрию между врачом и пациентом, слу-
чайность наступления болезни, неэластичность спроса (потребление меди-
цинских услуг слабо реагирует на изменение цен, отсюда риск бесконтроль-
ного роста цен) и др. Вместе с тем медицинские услуги считаются меритор-
ными благами. Мериторные блага – блага, спрос на которые со стороны ин-
дивидуальных потребителей отстает от потребностей общества и поддержи-
вается, стимулируется государством [5].

Кроме того, необходимо учитывать связь между здоровьем человека и
его доходом, которая имеет сложную природу. С одной стороны, доход су-
щественно влияет на уровень здоровья, причём это влияние может носить как
прямой характер (через условия жизни), так и косвенный (через высокую со-
циальную самоидентификацию и возможность индивида регулировать своё
поведение). С другой стороны, здоровье выступает важнейшим фактором
роста производительности труда, причём и на индивидуальном уровне, и в
масштабах региона (рис. 2).

Рис. 2. Связь здоровья и дохода человека

Доход – фактор качества жизни и социальной
самоидентификации

Здоровье Доход

Здоровье – фактор производительности труда



Тесная связь здоровья и дохода обусловливает взаимное усиление ин-
вестиций в здравоохранение и экономику. Всемирным банком в 1993 г.
сформулированы принципы, согласно которым ассигнования на здравоохра-
нение имеют строгую научно-практическую обоснованность:

1. Здоровье является основополагающим элементом благосостояния.
2. Затраты на здравоохранение могут быть оправданы чисто экономиче-

скими соображениями.
3. Здоровье населения способствует экономическому росту:
v сокращаются потери продуктивного времени из-за болезней работ-

ников;
v становится возможным использование естественных ресурсов, ранее

практически недоступных вследствие заболеваний;
v улучшается посещаемость школ детьми и их обучаемость;
v высвобождаются средства, ранее расходовавшиеся на лечение.

4. Правильная политика в области здравоохранения обусловливает хоро-
шее здоровье.
Здоровье в данном контексте рассматривается как один из существен-

ных факторов экономического развития и снижения бедности, а расходы на
сохранение здоровья – как инвестиции, которые принесут экономическую
отдачу в будущем. Система здравоохранения играет важную экономическую
роль, эффективность здравоохранения влияет на конкурентоспособность
экономики, воздействуя на затраты на рабочую силу, а также на гибкость
рынка труда и распределение ресурсов на макроуровне.

Роль здравоохранения в региональной экономике целесообразно оце-
нивать и с позиций теории человеческого капитала. Капитал здоровья пред-
ставляет собой инвестиции в человека, осуществляемые с целью формирова-
ния, поддержания и совершенствования его здоровья и работоспособности.
Инвестиции в здоровье, его охрана, способствующие сокращению заболева-
ний и смертности, продлевают трудоспособную жизнь человека, следова-
тельно, и время функционирования человеческого капитала. Состояние здо-
ровья человека – это его естественный капитал, часть которого является на-
следственной, другая – приобретенной в результате затрат самого человека и
общества. В течение жизни происходит износ человеческого капитала, а ин-
вестиции, связанные с охраной здоровья, способны замедлить данный про-
цесс [1].

Согласно модели М. Гроссмана, представителя неоклассической эко-
номической школы, человек желает сохранить своё здоровье (и поэтому по-
требляет медицинские услуги) не столько потому, что ценит здоровье само
по себе, сколько потому, что стремится увеличить его запас, который им ис-
пользуется как производственный ресурс, со временем амортизирующийся
[3]. Таким образом, спрос на медицинские услуги является опосредованным
спросом на здоровье, которое выступает товаром длительного пользования,
необходимым для «производства» рабочего времени. В свете этого медицин-
ские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями, входящими в со-
став регионального здравоохранения, рассматриваются как инструмент по-



вышения производительности труда человека и, соответственно, региональ-
ной экономики в целом.

Согласно концепции основного и вспомогательного производств, в ка-
ждом регионе существует основная промышленность, продукция которой
преимущественно вывозится из региона, и вспомогательное производство,
продукция которого потребляется преимущественно в пределах региона.
Вспомогательное производство, как правило, стандартно и представлено во
всех регионах одним и тем же рядом отраслей и служб, хотя уровень их ор-
ганизации и эффективности функционирования могут существенно отли-
чаться от региона к региону. Структура основного производства своей спе-
цифичностью определяет место региона в системе разделения труда и может
существенно отличаться от структуры производства других регионов.

В Республике Дагестан основное производство представлено сферой
торговли, строительства, сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством
(так в 2010 г. удельный вес этих отраслей в структуре ВРП региона составил
порядка 62 %) [4]. К вспомогательному производству в регионе можно отне-
сти наряду с другими отраслями и отрасли социальной сферы (здравоохране-
ние, образование, культура, ЖКХ). Вместе с тем наряду со строительством и
сельским хозяйством, здравоохранение также является областью хозяйствен-
ной деятельности региона, результатом которой выступают конкретные эко-
номические блага – медицинские услуги, неотделимые от процесса труда,
поэтому использование термина «отрасль непроизводственной сферы» при-
менительно к здравоохранению не совсем корректно [2].

Таким образом, здравоохранение – неотъемлемая часть региона как со-
циально-экономической системы, поскольку оно функционально встроено в
ее социально-экономический, политический, информационный контексты.
Деятельность здравоохранения вносит существенный вклад в экономическое
развитие территории, а недоиспользование его функциональных возможно-
стей и низкая эффективность оборачиваются снижением трудового потен-
циала региона и, в конечном счете, экономическим ущербом для него. Это
позволяет рассматривать здравоохранение как региональную социально-
экономическую систему.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И
ДЕМОГРАФИИ

ЮДИНА Т.Н., ВАРТАНОВА М.Л.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ

Технология социальной работы с трудовыми мигрантами предусматривает
не только систему оказания помощи отдельным индивидам и группам, ока-
завшимся в результате миграции в сложной жизненной ситуации, но и реор-
ганизацию социальной среды, учет миграционной ситуации, характера ми-
грационных потоков, численности мигрантов, их категорий. В настоящее
время, механизм технологии социальной работы с трудовыми мигрантами
нуждается в кардинальном изменении и совершенствовании. На наш взгляд,
только при наличии четкой и продуманной политики и программы по про-
гнозированию миграционных процессов  и конкретных миграционных пото-
ков, региональных миграционных программ, содействии мигрантам и бе-
женцам в адаптации к новым местам поселения она принесет позитивные
результаты.

YUDINA T.N., VARTANOVA M.L.

IMPROVED TECHNOLOGY SOCIAL WORK WITH MIGRANT WORK-
ERS

The technology of social work with labor migrants provides not only system of as-
sistance to certain individuals and the groups which have appeared as a result of
migration in a difficult life situation, but also reorganization of the social envi-
ronment, the accounting of a migratory situation, character of migratory streams,
the number of migrants, their categories. Now, the mechanism of technology of so-
cial work with labor migrants needs cardinal change and improvement. In our
opinion, only in the presence of the accurate and thought-over policy and the pro-
gram on forecasting of migratory processes and concrete migratory streams, re-
gional migratory programs, assistance to migrants and refugees in adaptation to
new places of the settlement it will bring positive results.
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Изучение миграционных процессов показывает, что понятие и содер-
жание миграции (эмиграции, иммиграции) вол многом детерминируется кон-



кретно-историческими условиями в совокупности с политическими, этниче-
скими, социально-экономическими и религиозными факторами.

Для понимания сущности и возможных перспектив развития миграци-
онной ситуации в Российской Федерации и в международном масштабе нуж-
но учитывать глобальные, региональные и национальные процессы послед-
них лет.

Так, по прогнозам ученых и специалистов в области политической гео-
графии, набирают  силу альтернативные тенденции – с одной стороны, гло-
бализация и интернационализация мироустройства и мирового порядка, с
одного порядка, с другой – обретение национальной государственности все
большим числом стран и народов.

Реальное положение беженцев и переселенцев в нашей стране исклю-
чительно тяжелое, что обусловлено рядом обстоятельств: во-первых, их чис-
ленность оказалась чрезмерной для успешной социальной реабилитации,
адаптации, а затем и интеграции; во-вторых, рост миграционных потоков
предопределен обострением экономического и политического кризиса, пре-
пятствующим принятию решений во всех областях управления, в том числе
решений в области миграции.

Проводить социальную работу с этими категориями мигрантов, как
правило, приходится в экстремальных условиях. Более планомерно и органи-
зованно ведется работа с добровольными эмигрантами и иммигрантами (как
с гражданами Российской Федерации, так и с иностранцами).

В целом технология социальной работы с трудовыми мигрантами пре-
дусматривает не только систему оказания помощи отдельным индивидам и
группам, оказавшимся в результате миграции в сложной жизненной ситуа-
ции, но и реорганизацию социальной среды, учет миграционной ситуации,
характера миграционных потоков, численности мигрантов, их категорий.

В новой структуре федеральных органов исполнительной власти эти
функции возложены на Министерство федеративных отношений, националь-
ной политики и миграционной политики.

Правовые нормы упомянутых законов с учетом международных стан-
дартов конкретизированы и углублены в ряде правительственных докумен-
тов, и, прежде всего в федеральной миграционной программе Российской
Федерации, которая была утверждена 3 августа 1996 г. Это позволило соз-
дать в стране правовую основу для регулирования потоков миграции, что
особенно важно, если учесть что в течение 1991—1999 гг. в Россию уже
приехали 8 млн. человек.

Поэтому проблема адаптации беженцев и переселенцев в новых местах
их проживания является в социальном и психологическом отношении очень
сложной. Успех ее решения зависит от степени оптимальности сочетания
многих объективных и субъективных факторов.

Среди всей совокупности социальных условий, определяющих успеш-
ность решения проблемы адаптации и интеграции мигрантов в новых местах
их проживания, важным является создание обстановки для нормальных
взаимоотношений мигрантов с местным населением.



Анализ ситуации показывает, что в России национальные антипатии
проявляются слабее, чем в других государствах СНГ. В силу этого многие
нерусские беженцы стремятся найти местожительства в России.

Скорее всего, националистические проявления обусловлены озлоблен-
ностью, вызванной резким ухудшением экономического положения и предо-
пределяющей отрицательное отношение к мигрантам. Во всяком случае,
принимать эту реакцию в расчет необходимо: нельзя создавать дополнитель-
ный очаг межэтнической и политической напряженности. Возникающие
конфликты мигрантов с местным населением объясняются невыполнением
Законов «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах» и неудовлетвори-
тельной работой местных властей, обязанных решать вопросы обустройства
беженцев и переселенцев.

Нередко конфликты провоцируются и противоправным поведение са-
мих беженцев и переселенцев: самовольный захват земли, наведение право-
порядка, антисоциальное поведение в быту и т.д.

В условиях массовых миграций на территории бывшего СССР должны
быть выработаны соответствующая миграционная политика и активная тех-
нология социальной работы с мигрантами.

Составляющим элементом такой политики и технологии является за-
ключение Россией межправительственных соглашений со странами — уча-
стниками СНГ о защите недвижимости беженцев и вынужденных переселен-
цев в прежних местах проживания.

Это могло бы стать государственной гарантией восполнения недвижи-
мости, утерянной ими в результате вынужденного отъезда из мест прежнего
проживания, или получения, средств в качестве компенсации за нее. Уже
сейчас значительная часть беженцев и переселенцев самостоятельно или за
счет привлеченных средств строит поселки с хозяйственными предприятия-
ми.

Возведение поселков обычно начинается со строительства кирпичного
завода, который полностью обеспечивает собственные потребности беженцев
и переселенцев в стройматериалах и потребности района, где они прожива-
ют, т.е. реализуются взаимовыгодные интересы мигрантов и местного насе-
ления.

Наличие противоположных мнений объясняется не только различными
условиями обустройства вынужденных переселенцев, не только разным, по-
ниманием проблемы, но и возможностью выбора различных стратегий в ре-
шении проблемы этой категории мигрантов. Те, кто убежден, что мигранты
должны занимать более активную позицию в решении проблем своего обуст-
ройства, объясняет это развитием рыночных отношений.

Более того, они рассматривают мигрантов как потенциальных пред-
принимателей и активных работников, считая, что сама жизненная ситуация
мигрантов должна стимулировать их трудовую деятельность. Крайне острой
является проблема материальной компенсации понесенного мигрантами
ущерба.



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции «О мерах по оказанию помощи беженцам и вынужденным переселен-
цам» (1992 г.) предусматривается ряд мер по оказанию им содействия: вы-
плата пособия, помощь в трудоустройстве, решение жилищных проблем. В
результате правительственных решений вынужденные мигранты получают
определенную помощь от государства.

Однако для решения проблемы их материального обеспечения необхо-
димо не только предоставление материальной помощи с стороны соответст-
вующих государственных учреждений, но и создание возможностей для
профессионально-трудовой адаптации трудоспособных лиц — этому способ-
ствует предоставление вынужденным мигрантам льгот относительно пропис-
ки и трудоустройства наряду с выплатой компенсаций и пособий в районах
поселения.

Адаптация и обустройство беженцев и переселенцев во многом зависят
от получения постоянного места работы. На новом месте жительства вынуж-
денные мигранты не имеют возможности получить работу в соответствии с
их профессией, и вынуждены заниматься случайными заработками и неква-
лифицированным трудом. По данным Федеральной миграционной службы
России, в конце 1993г. были трудоустроены лишь 49,8% мигрантов, осталь-
ные находились на иждивении (32%), получали пенсию или стипендию (со-
ответственно 14,7 и 2,2%).

Большую сложность представляют собой взаимоотношения мигрантов
и местного населения, которые не всегда складываются благоприятно.

Социально-экономический кризис Российской Федерации, бытовые,
поведенческие, культурно-религиозные особенности вновь прибывающих
порой являются причиной недоброжелательного отношения к ним со сторо-
ны местного населения.

Как показывает международный опыт, одной из наиболее эффективных
форм решения проблем интеграции мигрантов является добровольная орга-
низация их компактных поселений. Это не только решает жилищно-бытовые
проблемы, но и способствует тому, что процесс адаптации происходит по-
степенно, бесконфликтно, с меньшими социально-психологическими нагруз-
ками.

Этнокультурные группы получают возможность поддерживать и со-
хранять нормы, обычаи, традиции в системе образования, создания культур-
ных центров, национальных общин и коммун. Иммигранты и члены этниче-
ских групп иммигрантского прохождения часто испытывают трудности при
обустройстве в новых местах жительства — частично ввиду недостатка
средств).

Напряженные межнациональные и межэтнические отношения и реаль-
ностью в некоторых регионах России, где нередко воздают кровавые столк-
новения, на многие десятилетия вперед неприязненные отношения между
людьми разных этнических групп.

Серьезные этнические и социальные конфликты и напряженность от-
мечаются в различных странах и регионах, поэтому изучение опыта развитых



стран мира по предотвращению такого развития событий жизненно необхо-
димо для решения аналогичных вопросов в нашей стране.

Исследование международного опыта показывает, что в работе с ми-
грантами решающую роль играет миграционная правительственная полити-
ка, практическое выполнение которой во всех сферах государственной и об-
щественной деятельности обеспечивает четко сформулированная программа
по вопросам межобщинных отношений.

Установление добрых межобщинных отношений предполагает предос-
тавление иммигрантам прочного правового статуса и равных возможностей
для их участия в различных сферах жизни общества. Только на этой основе
могут развиваться равноправные межнациональные отношения и жизнедея-
тельность диаспоры.

Основываясь на опыте других стран, можно сделать вывод, что поли-
тика и технология по вопросам этнических отношений и работы с мигранта-
ми в обязательном порядке должны быть сформированы с учетом ряда прин-
ципов: во-первых, следует исходить из предположения, что большинство
иммигрантов останутся на постоянное (или продолжительное) жительство в
принимающей стране и что они могут внести немаловажный вклад в ее эко-
номику; во-вторых, необходимо осознавать решающую роль органов госу-
дарственной власти в содействии адаптации и интеграции иммигрантов и в
развитии добрых межобщинных отношений; это, в свою очередь, дает осно-
вание предполагать, что будет обеспечена законодательная база для мер, на-
правленных на достижение равенства возможностей, борьбу с дискримина-
цией мигрантов и в необходимых случаях осуществление успешной интегра-
ции иммигрантов.

С другой стороны, необходимо поощрять иммигрантов развивать в се-
бе чувство принадлежности к новому обществу; властные структуры и обще-
ственные организации должны воспринимать иммигрантов и их лидеров как
необходимых партнеров в деле установления межобщинных отношений; в-
третьих, следует сознавать, что интеграция и установление добрых отноше-
ний между местным населением и мигрантами — это процесс, рассчитанный
на длительный период.

Международные конвенции и опыт ряда стран подтверждают, что им-
мигранты, прожившие долгий срок в принимающей стране, особенно те из
них, кто в ней родился, должны иметь возможность без труда получить ее
гражданство, что явилось бы наиболее эффективным методом развития у них
чувства при надежности к обществу, в котором они живут.

В условиях обострения миграционной ситуации очень важно учредить
в местах сосредоточения иммигрантов официальные органы, которые зани-
мались бы осуществлением и координацией действий, направленных на дос-
тижение мигрантами равных возможностей, их интеграцию и ассимиляцию.
Правовые средства борьбы с дискриминацией должны дополняться другими
средствами, особенно в области образования и информации, направленными
на решение конкретных проблем различных категорий мигрантов в стране
пребывания.



Правительственным структурам необходимо предпринимать действен-
ные меры вместе с работодателями и профсоюзами для достижения фактиче-
ского равенства возможностей мигрантов и местного населения. Заслужива-
ют всяческой поддержки те органы власти субъектов Федерации, которые
берут на себя ответственность за обеспечение и содержание в порядке доста-
точного  количества жилья за умеренную плату путем применения различ-
ных механизмов. Борьба против дискриминации в жилищном вопросе на ос-
нове правовых норм и социальных мер также имеет важное значение.

Международная практика свидетельствует о том, что принудительная
концентрация иммигрантов в определенных городских кварталах или сель-
ских населенных пунктах, которая равносильна сегрегации, превращению
указанных мест в гетто, нежелательна.

Одновременно и насильственное рассредоточение "иммигрантов вызы-
вает у прибывших сомнение, настороженность, недоверие к властям. Быстрое
рассредоточение прибывших иммигрантов небесспорно с точки зрения обес-
печения сбалансированного социального состава населения в определенных
районах и городах.

Более конструктивным является восстановление запущенных кварта-
лов, в которых иммигранты имеют тенденцию концентрироваться, с целью
сделать их более привлекательными для всего населения в целом. Необходи-
мо учитывать все более возрастающее этническое и культурное многообра-
зие населения в определенных регионах и стране в целом. Устранение дис-
криминации и удовлетворение потребностей мигрантов будут более эффек-
тивным, если штат миграционной службы комплектовать также из лиц имми-
грантского происхождения.

Именно из опыта развитых стран можно многое почерпнуть с целью
разработки подходящих центральных и местных структур, общенациональ-
ных, региональных и муниципальных программ, которые позволили бы хотя
бы смягчить межнациональные и этнические конфликты в нашей стране и
облегчить участь наших соотечественников за рубежом.

Зарубежный и отечественный опыт дает основание утверждать, что
многие повседневные проблемы миграции должны решаться на местном
уровне. Именно местные власти в партнерстве с центральными правительст-
венными органами и неправительственными организациями всех видов иг-
рают важную роль в подготовке соответствующих условий для установления
нормальных отношений между мигрантами и местными жителями.

Учреждения социального обслуживания населения принимают значи-
тельное участие в обустройстве и адаптации беженцев и вынужденных пере-
селенцев, прежде всего, содействуя им в получении всех видов пособий и
льгот, предоставленных им действующим законодательством (это нелегкая
работа, учитывая чрезвычайные обстоятельства, нередкую утрату докумен-
тов и т.д.).

Кроме того, данные учреждения занимаются устройством детей бежен-
цев и вынужденных переселенцев в учебные заведения по месту жительства



(а при необходимости в реабилитационные учреждения) и психологической
реабилитацией самих мигрантов.

Улучшение положения мигрантов может наступить при активизации их
собственного социального потенциала. Страны, в которых насчитывается
значительное количество мигрантов, поощряют возникновение ассоциаций
иммигрантов и этнических групп, с учетом которых формируются общест-
венные фонды, предназначенные для разработки и реализации проектов, от-
ражающих интересы мигрантов и беженцев.

Первостепенное значение придается вопросам религии, культуры, тра-
дициям и обычаям с целью обеспечить уважение прав человека.

Положительных результатов добиваются те органы власти, которые
стремятся установить контакт с представителями различных конфессий и ор-
ганизовать обсуждение ими проблем, в одинаковой мере интересующих и
коренных жителей, и мигрантов.

Многие местные органы власти стремятся предоставить иммигрантам
возможность в полной мере принимать участие в культурной жизни местного
населения. Важную роль в этом вопросе играют те средства массовой ин-
формации, которые поощряют любую деятельность, направленную на то,
чтобы местные жители проявляли лояльность, терпимость во взаимоотноше-
ниях с мигрантами.

Технология социальной работы с мигрантами принесет позитивные ре-
зультаты при наличии четкой и продуманной политики и программы по про-
гнозированию миграционных процессов и конкретных миграционных пото-
ков, региональных миграционных программ, содействии мигрантам и бежен-
цам в адаптации к новым местам поселения.

Решение подобных проблем возможно при условии совместной работы
Федеральной миграционной службы и органов власти (федеральных и регио-
нальных), выделения для мигрантов квот и определенных территорий для по-
селения.

В силу стихийности и быстротечности миграционных процессов мно-
гие вопросы невозможно решить в отрыве от всего общества, без выделения
значительных средств, вовлечения в эту деятельность различных организа-
ций и фондов. С этой целью по примеру других  стран в России создаются
негосударственные организации (НГО; так, в Сергиевом Посаде функциони-
рует НГО «Сервис-центр», где переселенцы могут обмениваться опытом
предпринимательства и трудоустройства).

Предстоит большая организаторская работа по приему и обустройству
беженцев и вынужденных переселенцев. В этой связи необходимо добиться
того, чтобы помощь мигрантам, соотечественникам стала нравственной зада-
чей всего общества.

За 1990-е гг. из стран СНГ и Балтии в Россию переехало около 7—8
млн. чел. Причем ранее качественная структура мигрантов была более при-
влекательной с точки зрения требований экономики: они имели наиболее ра-
ботоспособный возраст и относительно высокий образовательный и квали-
фикационный уровень.



Число прибывших в Россию из стран СНГ и Балтии после распада
СССР находилось на уровне 1980-х гг., колеблясь в пределах 850—1150 тыс.
чел, в год. Но в начале 2000-х гг. шло затухание миграционного потока: чис-
ло прибывших из этих стран последовательно сокращалось: к 2000г. состави-
ло 350 тыс. чел.; в 2001 г. — 186,2 тыс. чел.; в 2002г. — 177,3 тыс. В 2000-
2002 гг. почти прекратилась наиболее благоприятная волна трудовой мигра-
ции в Россию из стран СНГ, состоявшая в основном из русскоязычных ква-
лифицированных работников, которые к тому же идентифицировали себя с
Россией как исторической Родиной.

Вторая волна трудовой миграции — это уже в основном выходцы из
Центральной Азии и Закавказья, которые в целом слабее знают русский язык;
им все труднее интегрироваться в российскую культуру, беднее и профес-
сиональная структура (больше неквалифицированной рабочей силы).

И хотя потенциально несколько миллионов русскоязычных могли бы
при определенных условиях приехать трудиться в Россию с перспективой на-
турализации и получения гражданства, они стали более осторожными и пес-
симистичными, так как отношение миграционных служб России оставило
неприятный след в сознании предыдущей волны мигрантов.

Значительный резерв трудовых мигрантов сохраняется из числа жите-
лей Украины и Молдавии. Но в случае оживления промышленности в этих
странах этот источник трудовой миграции будет иссякать.

Следует отметить, что этническая трудовая миграция в Россию очень
разнообразна, не может характеризоваться только такими характеристиками,
как «молдаване», «корейцы», «китайцы», «украинцы».

В странах СНГ численность легальных иностранных трудящихся-
мигрантов пока крайне мала и не превышает 1% занятого населения.

Наряду с легальной трудовой миграцией в странах СНГ получила зна-
чительное распространение трудовая миграция в ее нелегальной форме, ко-
торая является серьезной проблемой особенно для России, где, по оценкам
руководства Федеральной миграционной службы, незаконно находится до 5
млн. иностранных граждан.

Нелегальные мигранты оказывают существенное влияние на местные
рынки труда. Причем после 2003г. доля нелегальных мигрантов росла гораз-
до более высокими темпами, чем легальных..

Достоверных данных о притоке мигрантов-нелегалов мало. Условность
представляемых оценок официальных лиц подтверждена исследованиями
социологов Международной организации по миграции.

Имеющиеся экспертные оценки варьируются весьма широко: от 50 тыс.
до нескольких миллионов человек в год. По данным Федеральной погранич-
ной службы России, приток этот увеличивался и составляет сейчас около 100
тыс. чел. в год. Контингент прибывающих иммигрантов формируют предста-
вители более 30 стран. Федеральная миграционная служба России (ФМС)
оценивает численность нелегальных иностранцев на территории страны при-
мерно в 700 тыс. чел. На основе же исследований, проведенных



Центральной лабораторией социально-экономических измерений РАН
и Госкомстата России, численность иммигрантов, незаконно находящихся на
территории России, должна быть увеличена на порядок — до 4-5 млн. чел.
По разным оценкам, в 2000 г. их было от 5,1 до 5,6 млн., или 34-38 чел. на
1000 жителей, в 2006 г. — около 4-5 млн. нелегальных мигрантов. В отдель-
ных районах РФ рынки труда начинают деформироваться под натиском не-
легальной трудовой миграции. Противодействовать ему из-за безвизового
режима въезда из стран СНГ чрезвычайно трудно. Для иммигрантов в Рос-
сию, в отличие от иммигрантов в другие страны, характерен поиск не всякой
работы, а в первую очередь такой, которая позволяет иметь заработки и до-
ходы, не контролируемые государством и его структурами.

Поэтому высоки расхождения в данных о численности нелегальных
мигрантов, находящихся на территории РФ. Исследования социологов под
эгидой MOM показывают, что работодатели склонны также деформировать
трудовые отношения с мигрантами, поскольку нелегальные мигранты могут
приносить больший доход, к тому же не надо платить за их легализацию.

Следует отметить и момент «тени» самих инфраструктур, где нередко
эксплуатируют нелегальных иммигрантов: в Москве — это торговля на рын-
ках, строительство, ремонт офисов и квартир, уборка квартир, дворов, офи-
сов, дорожные работы, мойка автомобилей, автосервис, придорожный сервис
на пригородных шоссе, услуги в сфере развлечений, включая секс-услуги, а
также курьерские службы и различные агентские работы в области недвижи-
мости, страхования. Но в ряде мест, например в Новосибирске, иммигранты
не заполняют все вакантные места.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы составляет 4,5 тыс.
чел., а легально востребованными оказались только 3,5 тыс. мигрантов. Ско-
рее всего, это связано с нежеланием руководителей организаций и фирм, в
основном строительного профиля, платить налоги за каждого привлекаемого
мигранта, официальную заработную плату, создавать приемлемые условия
труда и жизни.

В основном это граждане ближнего зарубежья, причем большинство из
них 38%) прибыли из Казахстана. Вместе с тем, как справедливо указывают
некоторые российские исследователи, нелегальную иммиграцию нельзя счи-
тать познано негативным явлением, источником только угроз для яичных
субъектов экономики.

Хотя нелегальная миграция связна со значительными рисками и поте-
рями в экономической, социальной, этнокультурной областях, а порой и фи-
зической безопасностью их мигрантов, в тех же самых областях — но только
по другим направлениям поиска — она способна принести определенные,
иногда значительные дивиденды.

Занимая те на рынке труда, которые не являются привлекательными
для местного населения, нелегальные мигранты тем самым способствуют
развитию конкурентоспособности и рентабельности сферы услуг и физиче-
ской инфраструктуры, что, в общем, положительно сказывается на качестве
жизни всего населения.



Необходимо добиться того, чтобы помощь мигрантам, соотечественни-
кам стала нравственной задачей всего общества. Решение подобных проблем
возможно при условии совместной работы Федеральной миграционной
службы и органов власти (федеральных и региональных), выделения для ми-
грантов квот и определенных территорий для поселения.

Технология социальной работы с трудовыми мигрантами принесет по-
зитивные результаты при наличии четкой и продуманной политики и про-
граммы по прогнозированию миграционных процессов  и конкретных мигра-
ционных потоков, региональных миграционных программ, содействии ми-
грантам и беженцам в адаптации к новым местам поселения.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ

ГАДЖИЕВ Г.Д.

ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ

МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Предлагается один из подходов совершенствования методов проведения
анализа влияния окружающей среды в стратегическом управлении медицин-
ским учреждением на основе лингвистических функций. Это позволяет коли-
чественным образом оценить, используемые мягкие критерии оценки влия-
ния среды на медицинское учреждение, и повысить на этой основе эффек-
тивность принимаемых стратегических решений.

GADZHIEV G.D.

ONE OF THE APPROACH OF THE IMPROVEMENT OF THE ANALY-
SIS SURROUNDING AMBIENCES IN STRATEGIC MANAGEMENT

MEDICAL INSTITUTION
It Is offered one of the approach of the improvement of the methods of the under-
taking the analysis of the influence surrounding ambiences in strategic manage-
ment medical institution on base linguistically function. This allows the quantita-
tive image to value, used soft criteria of the estimation of the influence of the ambi-
ence on medical institution, and raise on this base efficiency taken strategic deci-
sions.

Ключевые слова: медицинское учреждение, анализ, стратегическое управ-
ление, лингвистические функции.

Keywords: medical institution, analysis, strategic management, linguistically
functions.

С появлением коммерческих медицинских учреждений и возможности
обслуживания пациентов государственными медицинскими учреждениями
на коммерческой основе возникает необходимость в эффективном управле-
нии их поведением с учетом всех особенностей современного рынка. Для
эффективного функционирования во вновь создавшихся условиях медицин-
ские учреждения вынуждены учитывать особенности конкурентной борьбы и
необходимость определения собственной устойчивой ниши на рынке меди-
цинских товаров и услуг. Таким образом, для того чтобы успешно функцио-
нировать в долгосрочной перспективе, медицинскому учреждению необхо-
димо прогнозировать не только то, какие трудности могут возникнуть в его
деятельности в будущем, но то, какие новые возможности могут перед ним
открыться. Все это показывает объективную необходимость перехода к стра-



тегическому управлению поведением медицинского учреждения в неста-
бильных условиях современного рынка.

К одной из основных проблем стратегического управления медицин-
ским учреждением является изучение закономерностей внешней и внутрен-
ней экономической среды и концентрации внимания на выяснении того, ка-
кие угрозы и какие возможности содержит в себе данная среда в настоящее
время и будущем. Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно ис-
пользовать возникающие возможности не достаточно только одного знания о
том, что они имеются. Можно знать об угрозе, но не иметь возможности про-
тивостоять ей и тем самым обойти возникающие трудности. Также можно
знать об открывающихся новых перспективах, но не обладать потенциалом
для их реализации, а, следовательно, и не суметь ими воспользоваться. Силь-
ные и слабые стороны внутренней среды медицинского учреждения в такой
же мере, как угрозы и возможности, определяют условия его успешного
функционирования и дальнейшего развития. Поэтому целью стратегического
управления при анализе внутренней среды является определение сильных и
слабых сторон как по отдельным составляющим деятельности медицинского
учреждения, так и по всему медицинскому учреждению в целом. Все это
обуславливает необходимость проведение глубокого анализа внешней и
внутренней составляющей окружающей среды медицинского учреждения.

Следовательно, можно констатировать факт, что анализ среды в страте-
гическом управлении, в первую очередь, должен быть направлен на выявле-
ние угроз и возможностей, которые могут возникнуть во внешней среде по
отношению к медицинского учреждения, а также на определение сильных и
слабых сторон, которыми обладает его внутренняя среда. Именно для реше-
ния этой задачи и необходимо разработать определенные методы анализа
среды, которые будут применяться в стратегическом управлении современ-
ного медицинского учреждения.

Широко используемый в настоящее время для анализа сред сложных
социально-экономических объектов метод SWOT-анализа является довольно
эффективным подходом, позволяющим провести совместное исследование
внешней и внутренней среды медицинского учреждения. Применяя метод
SWOT-анализа, можно установить линии связи между силой и слабостью,
которые присущи сегодня медицинским учреждениям, функционирующим
на коммерческой основе, а также внешними угрозами и возможностями. Ме-
тодология SWOT-анализа предполагает сначала выявление сильных и слабых
сторон, а также угроз и возможностей, а далее позволяет сформировать це-
почки связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы
для формулирования стратегии поведения медицинского учреждения в не-
стабильной экономической среде.

SWOT-анализ проводится с учетом текущей ситуации окружающей
среды, в которой находится медицинское учреждение, составляются список
его слабых и сильных сторон, а также список угроз и возможностей в буду-
щем с учетом тенденций изменения этой среды. После того как составлен
конкретный список слабых и сильных сторон медицинского учреждения, а



также угроз и возможностей, наступает этап формирования связей между
ними. Для установления этих связей составляется матрица SWOT, которая в
общем случае имеет следующий вид (Рисунок 1)[1].

Слева выделяются два раздела (сильные стороны, слабые стороны), в
которые соответственно вносятся все выявленные на первом этапе анализа
сильные и слабые стороны медицинского учреждения. В верхней части мат-
рицы также выделяется два раздела (возможности и угрозы), в которые вно-
сятся все выявленные возможности и угрозы.

На пересечении разделов образуется четыре поля: поле «СиВ» (сила и
возможности); поле «СиУ» (сила и угрозы); поле «СЛиВ» (слабость и воз-
можности); поле «СЛиУ» (слабость и угрозы). На каждом из данных полей
исследователь должен рассмотреть все возможные парные комбинации и вы-
делить те, которые необходимо учесть при разработке стратегии поведения
медицинского учреждения.

Возможности
1, …, N1

Угрозы
1, …, N2

Сильные стороны
1, …, M1 Поле

“СиВ”

Поле
“СиУ”

Слабые стороны
1, …, M2

Поле
“СЛиВ”

Поле
“СЛиУ”

Рис. 1. Структура матрицы для проведения SWOT- анализа
В отношении тех пар, которые были выбраны с поля «СиВ», следует

разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон медицинского
учреждения, для того чтобы получить отдачу от возможностей, которые про-
явились во внешней среде. Для тех пар, которые оказались на поле «СЛиВ»,
стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся
возможностей попытаться преодолеть имеющиеся у медицинского учрежде-
ния слабости. Если пара находится на поле «СиУ»» то стратегия должна пре-
дусматривать использование силы медицинского учреждения для устранения
угроз. Наконец, для пар, находящихся на поле «СЛиУ», медицинское учреж-
дение должно выработать такую стратегию, которая позволила бы ему устра-
нить слабости и попытаться предотвратить нависшую над ним угрозу.

Разрабатывая стратегию, следует помнить, что возможности и угрозы
могут переходить в противоположную фазу. Так, неиспользованная возмож-
ность может стать угрозой, если ее используют основные конкуренты. Или
наоборот, удачно предотвращенная угроза может обеспечить для медицин-
ского учреждения дополнительную сильную сторону в том случае, если кон-
куренты не устранили эту же угрозу.

Для успешного применения SWOT-анализа руководству медицинского
учреждения важно вскрыть не только угрозы и возможности, но и попытать-



ся оценить их с точки зрения того, насколько важным для него является учет
в стратегии его поведения каждой из выявленных угроз и возможностей.

Для оценки возможностей применяется метод позиционирования каж-
дой конкретной возможности на матрице возможностей (Рисунок 2)[2], т.е.
влияние возможностей на медицинское учреждение.

Сильное
влияние

Умеренное
влияние

Слабое
влияние

Высокая
вероятность Поле “ВС”

Поле “ВУ” Поле “ВМ”

Средняя
вероятность

Поле “СС” Поле “СУ” Поле “СМ”

Низкая
вероятность Поле “НС”

Поле “НУС” Поле “НМ”

Рис. 2. Структура матрицы возможностей
Данная матрица строится следующим образом: сверху откладывается

степень влияния возможности на деятельность медицинского учреждения
(сильное влияние, умеренное влияние, слабое влияние); сбоку откладывается
вероятность того, что медицинское учреждение сможет воспользоваться воз-
можностью (высокая вероятность, средняя вероятность, низкая вероятность).
Полученные внутри матрицы девять полей возможностей имеют разное зна-
чение для медицинского учреждения. Возможности, попадающие на поля
«ВС», «ВУ» и «СС», имеют большое значение для медицинского учрежде-
ния, и их надо обязательно использовать. Возможности же, попадающие на
по

ля «СМ»» «НУ» и «НМ», практически не заслуживают внимания пред-
приятия. В отношении возможностей, попавших на оставшиеся поля, руко-
водство должно принять позитивное решение об их использовании, если у
предприятия имеется достаточно ресурсов.

Аналогичная матрица составляется для оценки угроз (Рисунок 3), т.е.
влияния угроз на медицинское учреждение. Сверху откладываются возмож-
ные последствия для медицинского учреждения, к которым может привести
реализация угрозы (банкротство, критическое состояние, тяжелое состояние,
несущественные угрозы). Сбоку откладывается вероятность того, что угроза
будет реализована (высокая вероятность, средняя вероятность, низкая веро-
ятность).

Банкротство Критическое
состояние

Тяжелое
состояние

Высокая
вероятность

Поле “ВР” Поле “ВК” Поле “ВТ”

Средняя
вероятность

Поле “СР” Поле “СК” Поле “СТ”

Низкая
 вероятность

Поле “НР” Поле “НК” Поле “НТ”

Рис. 3. Структура матрицы угроз



Те угрозы, которые попадают на поля «ВР», «ВК» и «СР», представля-
ют очень большую опасность для медицинское учреждение и требуют не-
медленного и обязательного устранения. Угрозы, попавшие на поля «ВТ»,
«СК» и «НР», также должны находиться в поле зрения высшего руководства
и быть устранены в при первой же возможности. Что касается угроз, находя-
щихся на полях «НК», «СТ» и «ВЛ», то здесь требуется внимательный и от-
ветствующий подход к их оценки и устранению, т.к. устранения любой угро-
зы связано с определенными затратами.

Попавшие на оставшиеся поля угрозы также не должны выпадать из
поля зрения руководства медицинского учреждения. В этом случае должно
осуществляться внимательное отслеживание их развития, хотя при этом не
ставится задача их первостепенного устранения. Наряду с методами изучения
угроз, возможностей, силы и слабости медицинского учреждения для анализа
среды может быть применен метод составления ее профиля. Данный метод
удобно применять для составления профиля отдельно для макроокружения,
непосредственного окружения и внутренней среды. С помощью метода со-
ставления профиля угроз состояния окружающей среды медицинского учре-
ждение удается оценить относительную значимость для него отдельных ее
факторов.

Метод составления профиля среды заключается в следующем. В таб-
лицу профиля среды (Таблица 1) выписываются отдельные факторы сре-
ды[3]. Затем для каждого учтенного фактора экспертным путем определяет-
ся:

v оценка его важности для отрасли по шкале: 3 – большое значение, 2
- умеренное значение, 1 – малое значение;

v оценка его влияния на медицинское учреждение по шкале: 3 —
сильное влияние, 2 — умеренное влияние, 1 — слабое влияние, 0 —
отсутствие влияния;

v оценка направленности влияния по шкале: +1 — позитивная на-
правленность, -1 — негативная направленность.

Таблица 1
Профиль среды медицинского учреждения

Факторы
среды

Важность для
отрасли А

Влияние на пред-
приятие В

Направленность
влияния С

Степень
важности
D=ABC

Далее все три экспертные оценки перемножаются, и получается инте-
гральная оценка, показывающая степень важности фактора для медицинского
учреждения. По этой оценке руководство может заключить, какие из факто-
ров среды имеют относительно более сильное влияние на медицинское уч-
реждение и, следовательно, заслуживают самого серьезного внимания, а ка-
кие факторы заслуживают меньшего внимания.

Основным недостатком рассмотренных методов проведения анализа
внешней и внутренней составляющей окружающей среды медицинского уч-
реждения является то, что используемые для этого мягкие показатели и кри-



терии оценки, например, «большое значение» не оцениваются количествен-
но. Это затрудняет осуществление выбора первостепенно важных, например,
угроз, которые требуют незамедлительного устранения, если они получили
одну и туже качественную оценку, например, «критическое состояние», а у
медицинского учреждения отсутствуют возможности (ресурсы) для одно-
временного их устранения. Рассмотрим один из подходов, позволяющих из-
бежать данного недостатка.

Дальнейшее развитие SWOT-анализа можно получить путем ранжиро-
вания возможностей и угроз, получивших одну и ту же оценку по степени их
влияния на развитие и работу медицинского учреждения. Это позволяет реа-
лизовать в стратеги управления механизмы приоритетного использования
возможностей и устранения угроз в сформированном плане поведения пред-
приятия. Учитывая, также влияние возможностей и угроз друг на друга, (на-
пример, если выбранная альтернатива развития позволяет получить макси-
мальную прибыль, то она обычно сопровождается высокими рисками) для
формирования наиболее эффективной стратегии поведения в экономической
среде целесообразно совместить между собой матрицы SWOT-анализа. Это
позволит определять такие возможности для реализации, которые сопровож-
даются минимальными угрозами, т.е. получить интегральную количествен-
ную оценку влияния возможностей и угроз на эффективность работы меди-
цинского учреждения.

Для решения рассмотренных задач совершенствования SWOT-анализа
используемые для его проведения матрицы заменяются на лингвистические
функции [4], которые позволяют получить количественно взвешенные инте-
гральные оценки влияния различных факторов экономической среды при их
взаимном влиянии и взаимодействии друг с другом.

Для решения первой задачи для каждой матрицы SWOT-анализа, на-
пример, «Влияние возможностей на предприятие» формируется лингвисти-
ческая функция «степень важности возможностей», зависящая от двух лин-
гвистических переменных с названиями « влияние возможностей» и «вероят-
ность возникновения возможностей». При этом каждая из отмеченных лин-
гвистических переменных, будет определяться следующими множествами:

v множеством базовых (количественных) значений лингвистических
переменных, соответственно, « влияние возможностей», которая из-
меняется от 0 до 1 и «вероятность возникновения», изменяющаяся
также на интервале от 0 до 1. Данные интервалы представляют не
что иное, как базовые шкалы значений рассматриваемых лингвисти-
ческих переменных;

v множеством словесных значений переменной или множество тер-
минов. Данные множества для рассматриваемых лингвистических
переменных будут состоять из следующих пяти терминов «очень
низкая», «низкая», «средняя», «высокая» и «очень высокая». Каж-
дому из данных терминов на основе опроса экспертов, например,
для переменной «вероятность возникновения возможностей» на
шкале базовых значений изменяющейся от 0 до 1 в соответствие



ставится интервал численных значений терминов с границами Рj и
Рj+1;

v х – базовое или численное значение лингвистической переменной.
После определения необходимых лингвистических переменных стро-

ится матрица качественных значений соответствующей лингвистической
функции. Например, для лингвистической функции «степень важности воз-
можностей» она будет иметь следующий вид (Таблица 2).

Таблица 2
Таблица соответствий между качественными значениями зависимой и

независимыми лингвистическими переменными лингвистической функции
 х1– вероятность
возникновения низкая средняя … средняя
х2 – влияние
возможностей очень высокое низкое … среднее
Y – степень
влияния
возможностей

высокая низкая … среднее

Затем переходят от качественных значений переменных лингвистиче-
ской функции к количественным их значениям. С этой целью для каждого
терма используемых в лингвистической функции лингвистических перемен-
ных формируются соответствующие им нечеткие множества. После этого для
построенных множеств по максимумам функции принадлежности определя-
ются наиболее вероятные для них количественные значения базовых пере-
менных х1,  х2 и Y. В результате получаем таблицу соответствий следующего
вида (Таблица 3).

Таблица 3
Таблица соответствий между количественными значениями зависимой и

независимыми лингвистическими переменными лингвистической функции

х1– вероятность
возникновения 0,2 0,54 … 0,51
х2 – влияние
возможностей 0,92 0,12 … 0,49
Y – степень
влияния возможностей 0,79 0,23 … 0,52

Полученные таким образом данные, обрабатываются методом наи-
меньших квадратов, и в результате получается аналитическая зависимость
лингвистической функции «Степень влияния возможностей» следующего
вида:

Y= а1х1+а2х2+а0,
где  аi, i=0,2 – коэффициенты регрессионной модели лингвистической
функции, определяемые методом наименьших квадратов.

В графическом изображении полученная линейная зависимость лин-
гвистической функции будет иметь следующий вид (Рисунок 4).



Рис. 4. Графическое изображение лингвистической функции «Степень
влияния возможностей»

В полученной таким образом лингвистической функции каждый срез
будет соответствовать определенному полю матрицы SWOT-анализа «Влия-
ние возможностей на предприятие». При этом, лингвистическая функции по-
зволяет количественно оценивать степень влияния возможностей на развитие
медицинского учреждения в соответствии с вероятностью их возникновения
в экономической среде. Для этого достаточно на основе опроса экспертов оп-
ределить для каждой наблюдаемой в окружающей среде возможности пару
ее качественных значений переменных «вероятность возникновения», на-
пример, «высокая» и «влияние возможности», например, «низкое».

Полученные таким образом интегральные количественные оценки
«степени влияния возможностей» на развитие медицинского учреждения по-
зволяют ранжировать по значимости возможности, возникающие в экономи-
ческой среде в соответствии с которыми определяется порядок и условия их
использования в стратегическом плане развития медицинского учреждение в
изменяющихся условиях окружающей среды. Аналогичным образом можно
сформировать лингвистические функции и для двух других матриц SWOT-
анализа.

В заключение следует отметить, что предложенный подход формали-
зации мягких критериев позволяет использовать полученные количественные
оценки для проведения анализа значимости или опасности факторов эконо-
мической среды при формировании стратегического плана поведения меди-
цинского учреждения в нестабильных условиях рынка. Другими словами, это
дает возможность повысить качество оценки и эффективность принятия
стратегических решений в процессе управления медицинским учреждением в
современных условиях рынка.

Вероятность воз-
никновения воз-

можностей

Влияние возможностей

Степень влияния возможностей
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ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

КУТАЕВ Ш.К.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ТРУДОИЗБЫТОЧНОМ РЕГИОНЕ

В статье раскрываются вопросы функционирования системы образования,
рассматриваются методы и технология обучения. Определены основные на-
правления, реализация которых позволит поднять на новый качественный
уровень систему подготовки кадров в регионе, повысить уровень трудоуст-
ройства выпускников учебных заведений.

KUTAEV SH.K.

THE MAIN FACTORS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION
IN THE LABOR SURPLUS REGION

In the article questions the education system, the methods and technology of train-
ing. The basic directions of the implementation of which will raise to a new level
system of higher education in the region, to increase the level of employment of
graduates.

Ключевые слова: образование, качество, учебное заведение, методы обуче-
ния.

Keywords: education, quality, school, teaching methods

Развитие системы образования происходит в условиях существенных
преобразований социально-экономического развития страны, таких как:
формирования гражданского общества, конкурентных отношений, измене-
ний в сфере социально-трудовых отношений, требований к качеству подго-
товки молодых специалистов и т.д.

Существующее положение в преподавании учебных дисциплин требу-
ет изменения, как стратегии, так и тактики обучения. Основными показате-
лями характеризующие уровень подготовки молодых специалистов  в учреж-
дениях профессионального образования должны стать их мотивированность,
компетентность, конкурентоспособность и мобильность. В этой связи акцен-
ты при изучении учебных дисциплин переносятся на процесс познания, эф-
фективность которого полностью зависит от познавательной активности са-
мого студента.

Активные методы обучения – это способы активизации учебно-
познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материа-
лом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты [4].



Касаясь методики преподавания, то, как нам представляется, препода-
ватель должен не только излагать готовые знания и осуществлять контроль
над их воспроизведением, но и мотивировать студентов на самостоятельное
овладение ими знаний. В основе данных  методов лежит диалог как между
преподавателем и студентами, так и между самими студентами. В процессе
диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать про-
блемы коллективно, развивается речь студентов.

Методы активного обучения могут использоваться на различных эта-
пах учебного процесса:

v первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция,
эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.

v контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие ме-
тоды как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и
т.д.

v формирование профессиональных умений, навыков на основе зна-
ний и развитие творческих способностей, возможно использование
моделированного обучения, игровые и неигровые методы [5, С. 57-
61].

Различают имитационные и неимитационные методы активного обуче-
ния. Это все способы активизации познавательной деятельности на лекцион-
ных занятиях.

Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К игровым
относятся проведение деловых игр, игрового проектирования и т.п., а к неиг-
ровым – анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач и другие
[3].

Как нам представляется, активные методы обучения помогают в реше-
нии психологических проблем в коллективе, высоком уровне мыслительной
(интеллектуальной), аналитической деятельности учащихся. К тому же прак-
тическая деятельность способствует более прочному усвоению знаний.

Использование активных методов проведения занятий социально-
экономических дисциплин повышает интерес студентов к занятию, что со-
провождается положительными эмоциями и находит эмоционально-
интеллектуальный отклик на обучение. В связи с этим у студентов развива-
ются творческие и коммуникативные способности.

Обычно активные методы обучения применяются в комплексе с тради-
ционными методами, охватывают все виды аудиторных занятий со студента-
ми.

В современных экономических условиях одним из важнейших факто-
ров социальной защиты человека и гарантом его самореализации является
наращивание его профессионально-квалификационных компетенций.

Итак, ключевой задачей современного профобразования помимо фор-
мирования знаний, умений, навыков, является развитие способностей адап-
тироваться к изменениям в сфере техники, технологии, организации труда,
интегрировать междисциплинарные знания, комплексно воспринимать про-
изводственный процесс.



Составляющими качества профессионального образования являются  в
первую  очередь – педагогические кадры (систематическое повышение ква-
лификации преподавательского состава, стимулирование их научной дея-
тельности, обмен передовым опытом с другими учебными заведениями и
т.д.), далее, образовательные программы, материально-техническое обеспе-
чение учебного процесса, а так же  организация учебного процесса.

Для решения вопроса качества профессионального образования, необ-
ходимо создать условия для обеспечения качества его составляющих.

Под обеспечением качества профессионального образования понима-
ются механизмы и процедуры, с помощью которых гарантируется достовер-
ность и надёжность приобретённых знаний, умений, навыков и видов компе-
тенций.

Требования достоверности и надёжности гарантируют доверие работо-
дателей, предприятий, образовательных заведений к диплому выпускника,
последнее особенно актуально для системы непрерывного профессионально-
го образования.

В обеспечении качества среднего профобразования можно выделить
следующие аспекты:

1. Политика в области среднего профобразования, направленная на
повышение его качества.

2. Установленные, принятые обществом и государством критерии,
нормативы, стандарты качества образования.

3. Механизмы и инструменты управления и самоуправления ССУЗа с
позиций качества.

4. Объективные условия, способствующие достижению качества обра-
зования: качественный уровень подготовки преподавателей и сту-
дентов, качество учебных программ, дидактических и методических
материалов, уровень материально-технической базы, социально-
бытовой и информационной структуры учебного заведения и др.

Технологии организации учебно-воспитательного процесса, направ-
ленные на обеспечение качественной подготовки выпускника заключаются в
следующем:

1. Развитие актуальных специальностей.
2. Адаптация студентов нового набора.
3. Углубление профессиональной ориентации студентов 2-го, 3-го кур-

сов.
4. Информатизация учебного процесса (развитие информационной

компетентности).
5. Интеграция с производством.
Следует заметить, что в развитых странах учебные заведения эффек-

тивно интегрированы в производственно-хозяйственную деятельность госу-
дарства. Налажены тесные контакты с хозяйствующими субъектами, работо-
датели принимают действенное участие в процессе подготовки кадров. Рабо-
та по  трудоустройству окончивших обучение специалистов интегрирована в
структуру учебного заведения и ведется постоянно.



Подготовка специалистов среднего звена с заданными современными
условиями параметрами невозможна без эффективного взаимодействия тех-
никума с производством. Таким образом, формирование устойчивых взаимо-
связей образования с производством способствует подготовке конкуренто-
способных специалистов и является определяющей частью системы обеспе-
чения качества подготовки специалистов среднего профессионального обра-
зования.

В этой связи, бесспорным представляется мнение специалистов о том,
что без конкурентоспособной системы образования не может быть конкурен-
тоспособной рабочей силы, а без последней – конкурентоспособной эконо-
мики [1, С. 207].

В средних специальных учебных заведениях (ССУЗах) должны быть
предложены интересные, современные специальности,  которые помогут
привлечь абитуриентов. Выбор специальности должен отражать профессио-
нальную направленность личности, т.е. отношение к профессии должно быть
мотивом профессионального становления.

Из многообразия мотивов выбора профессии можно выделить три ос-
новных направления: интерес к самому процессу труда, его содержанию; по-
нимание значимости профессии для общества и, главное, осознание того, что
именно эта профессия даст возможность карьерного роста, обретению мате-
риального благополучия.

Целесообразно было бы  ежегодно проводить анкетирование студентов
нового набора «Почему я поступил в ССУЗ»,  и определять  таким образом
показатель «интереса к профессии».

Время обучения в ССУЗе условно можно разделить на два периода:
адаптация вновь поступивших студентов к условиям, требованиям, новому
коллективу, преподавателям и обучение профессиональной подготовленно-
сти. Очевидно, что качество второго периода определяется успешностью
первого, которая, в свою очередь, зависит от психологической готовности
студента к активной познавательной деятельности в новых для него услови-
ях.

Для обеспечения успешной адаптации студентов, должна быть преду-
смотрена следующая технология:

1. Обязательное изучение дисциплины «Введение в специальность»,
которое позволяет: показать обзорно весь объем учебной информа-
ции по специальности в соответствии с ГОС СПО; обосновать необ-
ходимость изучения специальности, а не отдельных дисциплин; по-
знакомить с требованиями, организацией промежуточной аттеста-
ции; дать рекомендации по организации умственного труда.

2. Организация встреч со студентами старших курсов с целью презен-
тации выполненных курсовых проектов; обмена опытом прохожде-
ния производственных практик; совместного участия в спортивных
и культурных мероприятиях.

3. Участие в научно-практических конференциях колледжа.



4. Проведение встреч-презентаций с ведущими специалистами в раз-
ных областях [5, С. 57-61].

Также с целью повышения качества образования в СПУ  необходимо
внедрение информационных технологий в процессе подготовки специали-
стов, которое должно осуществляется при помощи следующих аспектов:

1. Внедрение электронных учебников и учебных пособий.
Электронные учебники и учебные пособия – эквивалент бумажных но-

сителей, имеющий ряд достоинств, а именно: работа в интерактивном режи-
ме; изучение материала в любом порядке; работа в собственном темпе; на-
глядность и использование всех форм восприятия информации; получение
практических навыков и результатов в процессе работы; возможность само-
контроля.

Так же в это направление включается разработка учебно-методических
комплексов и лабораторно-практических занятий.

2. Введение новых дисциплин информационной направленности.
Не менее важно, при подготовке специалистов, дать знания и навыки

по работе с компьютерными технологиями. Помимо обязательных курсов
информатики, возможно внедрение специализированных курсов в рамках
специальности.

3. Использование телекоммуникационных технологий.
Использование услуг Интернет открывает колоссальное информацион-

ное поле, которое расширяет возможности студентов и преподавателей в
сфере получения информации.

К недостаткам можно отнести – деперсонализацию отношений между
людьми, т.е. человек замыкается на компьютере и общается только с ним,
либо посредством его.

Основными стратегическими ориентирами в сфере профессионального
обучения должны быть: предоставление гражданам равных возможностей
для развития и профессионального роста; формирование социальных лифтов
для молодежи получивших качественную и востребованную на рынке труда
специальность и др.

Соответствие профессиональной подготовки кадров потребностям ре-
гиональной экономики выступает стратегически значимой задачей всей сис-
темы образования, в целях устойчивого социально-экономического развития
регионов РФ и их рынков труда. Дисбаланс спроса и предложения трудовых
ресурсов, по профессионально-образовательному и квалификационному при-
знакам, усиливает отраслевое несоответствие кадров на рынке труда, что
требует принятия мер по его минимизации. Сложившееся несоответствие в
количестве и качестве профподготовки кадров  свидетельствует об отсутст-
вии в регионе налаженной системы координации в области подготовки кад-
ров между участниками данного процесса: учреждениями образования, рабо-
тодателями, органами службы занятости и структурами исполнительной вла-
сти.

В сложившейся ситуации необходимо, как нам представляется, карди-
нально изменить ориентиры в сфере образования от формального (зачастую



невостребованного) к реальному (крайне необходимого народному хозяйст-
ву) образованию. Разрешение данного противоречия будет способствовать
стабилизации ситуации на рынке труда и сфере социально-трудовых отно-
шений.

На нынешнем этапе социально-экономического развития актуальной
задачей является применение принципа подготовки кадров для потребностей
народного хозяйства конкретных территорий. Реализация данного принципа
подготовки профессиональных кадров позволит изменить направления про-
фессионального обучения, приведёт к созданию условий для получения каж-
дым гражданином профессиональной квалификации, дающая ему возмож-
ность реализоваться. Вместе с тем, система профессионального обучения в
Дагестане, да и по всей стране в целом должна быть гибкой, адаптационной,
своевременно реагирующей на изменения спроса на рабочую силу той или
иной специальности, квалификации [2, С. 78-82].

Сегодня трудоустройство молодых специалистов становится проблемой
их самих, так как в стране отсутствует прежняя система распределения выпуск-
ников учебных заведений. В целях снижения потерь от неправильного выбора
профессии, органы власти ответственные за данную сферу должны проводить
эффективную работу по профориентации в школах. С этой целью государст-
венным органам исполнительной власти РД, ответственным за данную работу
следует провести тщательный анализ и спрогнозировать спрос на специалистов.
Также с помощью СМИ и других средств агитации ориентировать молодёжь на
выбор соответствующих профессий, исходя из потребностей отраслей народно-
го хозяйства региона, а также устанавливать квоты учебным заведениям по раз-
личным специальностям. Такой подход позволит избежать профессионально-
квалификационного несоответствия между спросом и предложением на рынке
труда.

Проводя анализ динамики численности учащихся в РД, можно заме-
тить, что кроме показателя НПО, где за исследуемый период ситуация в це-
лом стабильна, в остальных учебных заведениях (Вузах, Ссузах) наблюдается
снижение численности учащихся, что представлено в таблице 1.

Таблица 1
Динамика численности учащихся в Республике Дагестан, тыс. чел

Численность учащихся
Учебные годы

Вузы Ссузы НПО*

2008/2009 117,9 25,8 35

2009/2010 111,4 25,7 36

2010/2011 108,1 27,2 37

2011/2012 97,4 25,9 36

* На 10 000 человек населения, человек
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат. сб. /
Росстат. - М., 2012.



Для решения проблемы трудоустройства молодых специалистов важным
представляется привлечение работодателей к формированию кадрового потен-
циала. Учреждениям профобразования, руководителям территорий и предпри-
ятий следовало бы разработать такую систему сотрудничества, которая позво-
ляла бы оптимизировать структуру подготовки молодых специалистов в соот-
ветствии с реальной и перспективной потребностью в кадрах.

Приходится констатировать, что многие ССУЗы, которых в республике
около 30, не имеют собственных интернет-сайтов. Там, где созданы интернет
сайты, они либо малоинформативны, либо давно не обновлялись. Специаль-
ности во многих ССУЗах дублируются, например, «Экономика и бухгалтер-
ский учет», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Финансы» и др.

Для совершенствования сферы профобразования необходима реализа-
ция следующих ключевых направлений:

v ликвидация дублирования подготовки однопрофильных специали-
стов, ограничение и сокращение подготовки специалистов, не
имеющих спроса на рынке труда;

v повышение процента охвата профессиональным обучением безра-
ботных, расширение базовых учебных заведений органов службы
занятости, расширение масштабов профессиональной подготовки
безработных, ориентированных на гарантированное трудоустройст-
во после прохождения обучения;

v улучшение координации между потребителями (заказчиками-
работодателями), органами службы занятости и учебными заведе-
ниями;

v формирование банка данных о специальностях и профессиях, необ-
ходимых на местном рынке труда, издание буклетов всеми учебны-
ми заведениями о перечнях специальностей, по которым ведется
подготовка и др.

Таким образом, реализация указанных мер значительно повысит эф-
фективность системы профподготовки и профориентации в управлении заня-
тостью населения, в регулировании рынка квалифицированных кадров с учё-
том потребностей рынка рабочих мест трудоизбыточного региона.

Литература
1. Арменский А.Е., Кочубей С.Э., Травин С.О., Устюгов В.В. Экономика су-

веренной демократии / Под общ. ред. Тарло Е.Г. – М.: Агентство «Соци-
альный проект», 2007. – С. 207.

2. Кутаев Ш.К. Развитие региональной экономики на основе эффективного
использования кадрового потенциала // Региональные проблемы преобра-
зования экономики. – 2012. – №1. – С. 78-82.

3. Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач / Под
ред. Матирко В.И. – М.: Высшая школа, 1991.

4. Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М., 1991.



5. Шумова И.В. Активные методы обучения как способ повышения качества
профессионального образования // Педагогика: традиции и инновации: ма-
териалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. II.
 – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 57-61.



ЭКОНОМИКА В СНГ

АРУТЮНЯН Т.В.

ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Вопросы установления справедливого и обоснованного уровня налоговой на-
грузки являются узловыми направлениями проводимой государством налого-
вой политики. В контексте современных экономических отношений задача
распределения налоговой нагрузки актуализируется не только в связи с тре-
бованием обеспечения государственного бюджета, но и необходимостью
формирования обоснованной налоговой среды для деятельности хозяйст-
вующих субъектов. Таким образом, обобщив результаты анализа, можно
сделать вывод, что налоговое законодательство Республики Армения, ка-
сающееся повышения влияния налоговой реформы на распределение налого-
вого бремени, нельзя считать оптимальным. По нашему мнению, должны
быть приняты во внимание меры воздействия при определении налоговой
политики и налоговой нагрузки, которые будут способствовать эффектив-
ности направленных на достижение указанных целей мер.

HARUTYUNYAN T.V.

ESTIMATE OF THE TAX BURDEN ON COMMERCIAL
ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Determining justified and fair tax burden is one of the key directions of fiscal pol-
icy implemented by the government. In the context of contemporary economic rela-
tions the objective of tax burden distribution is vital not only due to the require-
ments of ensuring tax revenues of the fiscal budget, but also the necessity to create
solid and competitive tax environment that will enable the efficient performance of
business entities. Hence, based on the results of the analysis, the author concludes
that the Tax Legislation of Armenia that needs to increase the impact of the tax re-
form in distributing tax burden is not optimal. The author believes, a special focus
needs to be on adopting respective measures in determining the fiscal policy and
tax burden that will ensure the implementation of the stated objectives.

Ключевые слова: налоговая нагрузка, экономическaя активность,
экономическaя политикa, налоговый режим, налоговое законодательство,
прямые и косвенные налоги, государственный бюджет.
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Вопросы установления справедливого и обоснованного уровня налого-
вой нагрузки относятся к числу узловых направлений проводимой государст-



вом налоговой политики. В контексте современных экономических отноше-
ний задача распределения налоговой нагрузки актуальна не только с позиций
требования обеспечения доходов государственного бюджета, но и необходи-
мости формирования обоснованной среды налогообложения для деятельно-
сти хозяйствующих субъектов.

Несомненно, первоочередной задачей государства является установле-
ние такого уровня налоговой нагрузки, который в наибольшей степени обес-
печит государственный бюджет соответствующими налоговыми доходами и
одновременно будет направлен на стимулирование экономической активно-
сти в стране. Исходя из этого, установление реальной налоговой нагрузки яв-
ляется стержнем государственной экономической политики. Следовательно,
необходимо и одновременно важно рассчитывать налоговую нагрузку не
только на макроуровне, но и на микроуровне, учитывая его особенности в
контексте экономического развития.

Для развития экономики Республики Армения характерны основанные
на принципиально новых рыночных инфраструктурах экономические отно-
шения. В условиях рыночной экономики улучшение нынешнего состояния
обусловлено решением определенных задач, обеспечивающих устойчивое
развитие экономики. В процессе осуществления реформ в экономической
системе любое изменение обязательно воздействует на финансовые резуль-
таты хозяйствующих субъектов. Обеспечение финансовой стабильности ор-
ганизаций является первоочередной целью государственной экономической
политики и важнейшим звеном финансовой системы.

Следовательно, для оценки уровня налоговой нагрузки нужно проде-
монстрировать комплексный подход. С одной стороны, возникает вопрос ак-
кумуляции доходов, необходимых для претворения в жизнь государственных
задач, а с другой стороны, стоит задача повышения экономической активно-
сти. При этом действующая налоговая система со всем ее инструментарием
не должна препятствовать деятельности налогоплательщика, оказывая отри-
цательное воздействие на его финансовую устойчивость.

В этом аспекте наиболее актуальным становится применение методов
оценки налоговой нагрузки на уровне коммерческих организаций, с одно-
временным анализом воздействия налоговой нагрузки на финансовую дея-
тельность. Видоизменяющееся общество и присущие переходной экономике
процессы выдвинули новые проблемы в сфере государственного регулирова-
ния национальных экономик.[1] В большинстве исследований, касающихся
установления налоговой нагрузки, задача рассматривается с непро-
порциональным использованием принципов справедливости, эффективности,
четкости, доступности налоговой системы. В то же время установление не-
справедливой налоговой нагрузки в основном обусловлено налоговыми ре-
формами, не имеющими экономического обоснования и с нецелевым и не-
эффективным применением налоговых механизмов. Следствием этого явля-
ется увеличение налогового бремени в отношении юридических лиц, что
провоцирует последних к расширению “теневого” поля деятельности. При
этом очень важно на нынешнем этапе реформ заострить внимание на задачах



усиления налоговой дисциплины, налоговой морали, содействуя формирова-
нию надлежащей налоговой культуры.

Как было указано, в контексте современных экономических отношений
важным предварительным условием обеспечения экономической активности
является установление обоснованной и справедливой налоговой нагрузки.
Необходимо установить такой уровень налоговой нагрузки, который в наи-
большей мере мог бы обеспечить государственный бюджет соответствую-
щими налоговыми доходами и одновременно содействовать росту экономи-
ческой активности в стране. В Республике Армения наиболее распростра-
ненным и известным методом исчисления налоговой нагрузки выступает по-
казатель доли налоговых поступлений в ВВП, характеризующий налоговую
нагрузку на макроуровне. К сожалению, конкретного метода расчета налого-
вой нагрузки на микроуровне пока не существует.

В рамках данной статьи представим оценку воздействия налоговой на-
грузки по коммерческим организациям РА.

В специальной литературе можно встретить различные методы исчис-
ления налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов, где различаются те ба-
зовые показатели, к которым относят суммы налогов. Метод расчета налого-
вой нагрузки должен включать в себя количественную и качественную оцен-
ку влияния налогов и платежей на финансовую стабильность организации.

 Оценка налоговой нагрузки организации обусловлена целым рядом
факторов, к числу которых относятся организационно-правовая форма, осо-
бенности применения соответствующего налогового режима. Определение
налоговой нагрузки организации должно предоставить ей возможность срав-
нивать варианты в случае изменения налоговой нагрузки и добиться установ-
ления эффективного уровня. Имея соответствующие данные, в допустимых
рамках законодательства, возможно, проанализировать различия налоговых
режимов организации, выбрав наиболее соответствующий и удобный нало-
говый режим с точки зрения налоговой нагрузки.

Анализ налоговой нагрузки для организации даст ей возможность при-
нятия решения как с организационно-правовой точки зрения, так и с позиций
сферы деятельности. В данном случае появляется возможность планировать
перспективное развитие в контексте выполнения на должном уровне обяза-
тельств по отношению к государству.

Наиболее распространенным методом расчета налоговой нагрузки Рес-
публики Армения является отношение налогов к ВВП. Этот показатель не-
полноценно характеризует воздействие налогов на экономическую актив-
ность и, тем более, не показывает, какое бремя несет на себе каждая сфера
экономики. [2]

В случае расчетов принятым методом налоговую нагрузку Республики
Армения можно считать “легкой”, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.

Однако на самом деле этот показатель нельзя считать низким, посколь-
ку это усредненный показатель, не дающий общего представления о налого-
вой нагрузке.



Таблица 1
Удельный вес доходов государственного бюджета и налоговых доходов в ВВП в РА 1998-2011гг.1

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Отношение общих доходов государственного
бюджета к ВВП (в % ) 17.6 17.8 16.7 16.5 16.8 18.0 15.8 16.7 16.6 18.7 21.3 21.5 21.6 21.9

Отношение налоговых доходов к ВВП (в %) 13.1 15.1 13.9 13.2 13.6 13.1 13.1 13.6 13.5 15.4 16.8 16.0 16.4 16.3
Отношение налоговых доходов и обязательных
взносов на социальное страхование к ВВП (в %) 15.9 18.3 17.0 16.1 16.4 15.8 15.8 16.4 16.4 18.2 19.7 19.3 19.4 20.1

Таблица 2
Удельный вес прямых и косвенных налогов в налоговых доходах и в составе ВВП в 1998-2011года.2

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Косвенные налоги (налог на добавленную стоимость,
акцизный налог), (млрд. драмов) 79.4 89.9 92.3 111 130 147 159 185 206 290 364 297 350 368

Удельный вес в составе налоговых доходов (в % ) 63.6 60.3 64.2 71.4 70.3 69.2 63.4 60.9 57.2 59.9 60.8 59.0 61.0 58.3
Удельный вес в составе ВВП ( в %) 8.3 9.1 8.9 9.4 9.6 9.0 8.3 8.3 7.7 9.2 10.2 9.5 10.0 9.5
Прямые налоги (налог на прибыль, подоходный на-
лог), (млрд. драмов) 25.6 39 33.8 27.5 29.9 34.4 52.4 73.2 101 122 140 141 152 179

Удельный вес в составе налоговых доходов (в %) 20.5 26.2 23.5 17.8 16.1 16.2 20.9 24.1 28.0 25.3 23.4 28.0 26.4 28.4
Удельный вес в составе ВВП (в %) 2.7 3.9 3.3 2.3 2.2 2.1 2.7 3.3 3.8 3.9 3.9 4.5 4.3 4.6

Таблица 3
Налоговая нагрузка в Республике Армения в 1998-2011гг. (в процентах )3

1 Социально- экономическое положение Республики Армения, за январь- декабрь
2000-2011гг., статистические ежегодники Армении 1998-2011гг
2 Статистические ежегодники Армении 1998-2010гг. Публикации Министерства финансов Республики Армения 2000 -2011гг.
3 Статистические ежегодники Армении 1998-2011гг.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Налоговые доходы по отношению к ВВП 13.1 15.1 13.9 13.2 13.6 13.1 13.1 13.6 13.5 15.4 16.8 16.0 16.4 16.3
Налоговая нагрузка по добавленной стоимости 14.1 16.2 15.3 14.6 15.1 14.4 14.3 14.8 14.8 17.1 18.9 17.9 - -
Налоговая нагрузка по вновь созданной стоимости 15.0 16.9  16.0 15.4 15.6 15.0 14.9 15.5 15.4 17.0 18.4 18.0 - -



Общее представление о налоговой нагрузке можно составить путем
анализа тенденции изменения поступлений от прямых и косвенных налогов.
В Республике Армения в структуре налоговых доходов в последние годы на-
блюдается тенденция снижения доли косвенных налогов.

Так, приведенные в таблице 2 данные показывают, что, если в 2001 го-
ду косвенные налоги составляли 71,4% налоговых доходов, то начиная с 2002
года этот показатель имел тенденцию к снижению, составив в 2011году
58,3% . Соответственно процесс движения прямых налогов имел тенденцию
роста. Несмотря на то, что в 2003 году по сравнению с предыдущими годами
наблюдалась тенденция снижения их доли, которая с 20,5% опустилась до
16,2%, однако, начиная с 2003 года, наметился продолжающийся рост этих
налогов. В 2004 году прямые налоги составили 20,9% налоговых доходов, а в
2011 году этот показатель достиг 28,4%. Что касается косвенных налогов, то
в 2011 году по сравнению с 2010 годом они снизились почти на 5,1 процент-
ных пункта и составили 9,5% к ВВП.

В январе – марте 2012 году по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года косвенные налоги возросли почти на 12,3 процентных пунк-
та.1 Показатель прямых налогов к ВВП продемонстрировал тенденцию роста
на 2 процентных пункта и составил 4,6% . Роль прямых налогов все более
возрастает, однако косвенные налоги продолжают считаться доминирующим
видом налогов. [3]

Как было указано, показатель налоги / ВВП - это макроэкономический
показатель и в целом не характеризует налоговую нагрузку в стране по сфе-
рам экономики. Помимо вышеуказанного традиционного метода налоговую
нагрузку можно исчислять в разрезе показателей добавленной стоимости и
вновь созданной стоимости. В таблице 3 представлена налоговая нагрузка,
рассчитанная по традиционному методу, по добавленной стоимости и по
вновь созданной стоимости.

Как видно из данных таблицы 3, в 1998-2011гг. налоговая нагрузка воз-
росла и продолжает проявлять тенденцию роста. При этом показатель нало-
говой нагрузки по вновь созданной стоимости и по добавленной стоимости
более высокий, соответственно на 1,5 и 2,0 процентных пункта. По данным
же за январь-март 2012 года соотношение налоговых доходов и ВВП соста-
вило 21,7 %.

В рамках данной статьи представим механизмы расчета налоговой на-
грузки – по методам М. Крейниной и др. [4], сопоставив их со статистиче-
скими показателями РА.

Так, при применении метода М Литвина расчет налоговой нагрузки
осуществляется, приняв в основу числителя показатель “расход по налогу на
прибыль”. При этом в случае применения метода М. Крейниной вместо пока-
зателя выручки от реализации и расходов на реализованную продукцию при-
нимаем показатель “валовая прибыль”.

По нашему мнению, более целесообразно рассчитывать налоговую на-

1 Социально - экономическое положение Республики Армения за январь-март 2012 года, Ер., 2012,с.123



грузку по добавленной стоимости. В этом случае предлагаем оценку налого-
вой нагрузки осуществлять по следующим процедурам:

1. Определить добавленную стоимость организации, которую рассчиты-
ваем как разницу между выручкой от реализации и материальными
затратами;

2. Рассчитать удельный вес налогов на добавленную стоимость.
В контексте экономических развитий важная роль отводится установле-

нию обоснованной налоговой нагрузки. Следовательно, можно считать более
целесообразным оценку налоговой нагрузки проводить по отдельным сферам
экономики, то есть нужно продемонстрировать дифференцированный подход
к вопросу выявления степени воздействия налоговой нагрузки на уровне раз-
вития конкретной отрасли.

Можно констатировать, что, несмотря на реализацию мероприятий, на-
правленных на снижение налоговой нагрузки, тем не менее, анализ налого-
вой нагрузки отдельных отраслей показывает, что по сравнению с 2002 годом
наблюдается ее рост в ряде отраслей экономики РА. Показатель налоговой
нагрузки высок особенно в горнорудной промышленности, в отраслях строи-
тельства, транспорта и связи.

Следовательно, считаем, что среди основных целей политики установле-
ния налоговой нагрузки должно быть формирование налоговой культуры, в
частности, при определении позиции субъекта по отношению к налогообло-
жению и налоговым правонарушениям. Факторы, препятствующие осущест-
вления реализации последнего, в целом можно сгруппировать следующим
образом:

1) Налогоплательщик не имеет полного представления, для чего он
платит налоги,

2) Проявляется низкий уровень доверия к налоговой системе.
Таким образом, обобщив результаты проведенного анализа, можно при-

дти к выводу, что результаты влияния направленных на совершенствование
налогового законодательства реформ в Республике Армения, с целью спра-
ведливого распределения налоговой нагрузки, не столь ощутимы. Результаты
анализа, по нашему мнению, должны быть учтены в процессе разработки по-
литики установления налоговой нагрузки в Республике Армения, что может
содействовать обеспечению целенаправленности осуществляемых в ее рам-
ках мероприятий и повышению их эффективности.
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