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Давыдович Анна Рудольфовна 
Чуваткин Петр Петрович 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ) 
Рассмотрена методика оценки системы организации социального питания (на примере организации 
школьного питания). Предложена анкета для анализа социальной стороны деятельности предприятий 
питания в школах и система показателей для достижения экономических целей предприятий питания в 
школах.  
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Мещеряков Петр Павлович 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 
МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В 
ПРОИЗВОДСТВО 
Рассмотрены методические подходы и организации планирования процессов внедрения инновационных 
разработок в производство, методические положения по применению программно-целевого планирова-
ния этого процесса, задачи и требования к планированию и принципы разработки планов внедрения на 
основе ПЦМП. 

136 

  

Несмеянова Наталья Александровна 
Можанова Ирина Ивановна 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В настоящее время задачи по реализации инноваций занимают ведущее место в общей системе факто-
ров, определяющих инвестиционную привлекательность предприятия. Реализация инновационных и ин-
вестиционных проектов повышает эффективность хозяйственной деятельности, качество производи-
мой продукции и ее конкурентоспособность на рынке, вследствие чего происходит усиление инвестици-
онной привлекательности предприятия. По итогам составления бизнес-плана реализации инноваций 
уточняются ожидаемые размеры прибыли, дохода предприятия, а также потребности в инвестициях. 
Составными частями инновационного плана являются научно-технические, технологические и организа-
ционно-управленческие нововведения, которые образуют предметно-содержательную составляющую 
бизнес-плана и реализация которых обеспечивает повышение эффективности хозяйственной деятель-
ности предприятия, качества продукции и ее конкурентоспособности. Благодаря этой деятельности 
усиливается инвестиционная привлекательность предприятия. 

140 
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Пантелеева Татьяна Анатольевна 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ, ЕГО ФОРМИРУЮЩИЕ 
Рассматривается рыночный подход к проблемам конкурентоспособности продукции, акцентирующий 
внимание на уровне организационно-экономического обеспечения конкурентоспособности предприятия. 
Получил развитие инструментарий исследования организационно-экономического обеспечения конку-
рентоспособности продукции, систематизированы и исследованы основные структурные элементы ор-
ганизационно-экономического обеспечения конкурентоспособности продукции. 

152 

  

Юренева Татьяна Гельевна 
Баринова Ольга Игоревна 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
Рыночные условия хозяйствования, а также кризисные тенденции развития мировой и отечественной 
экономики усиливают внимание менеджмента к организации управленческого учета для повышения эф-
фективности деятельности предприятий. Представлены результаты исследования системы управле-
ния и организации управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области, а 
также выявлены проблемы ее создания. 

158 

 

Математические и инструментальные методы в экономике 
 

Квач Татьяна Геннадьевна 
Киричек Галина Анатольевна 
ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РИСКА 
Рассмотрены задачи принятия решений в условиях статистической неопределенности и безопасности 
риска, алгоритм отбора информативных признаков по методу дискретного разложения Карунена – Ло-
эва для последующей классификации объектов в условиях риска, а также оптимальное правило выбора 
решения. 

168 

 

Кирьянова Лариса Георгиевна 
МОДЕЛИ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
Рассмотрены основные понятия и определения, используемые в теории временной структуры процентных 
ставок, а также их математическая запись, дается описание одного из четырех классов моделей времен-
ной структуры – модели с отсутствием арбитража. Рассмотрена биноминальная модель Хо и Ли. 

175 

  

Матвеева Татьяна Юрьевна 
СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
Рассматриваются методы принятия решения в организационных структурах, анализируются достоин-
ства и недостатки каждого метода. Рассматривается оценка управленческого решения. 

179 

  

Никитенко Татьяна Владимировна 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ НОРМИРОВАННОЙ СУММЫ СЛУЧАЙНЫХ 
ВЕЛИЧИН СНИЗУ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА 

ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная экономика, структурные преобразо-

вания. 
 
Рассмотрены проблемы, определяющие современное состояния российской экономики в услови-

ях глобализации, выявлена значимость качественных структурных изменений экономической сис-
темы как необходимого условия перехода к инновационной модели развития. 

 
Объективной закономерностью современ-

ного мирового развития является ускорение 
международного разделения труда, предопре-
деляющее повышение его эффективности. Это 
обусловлено в немалой степени качественным 
преобразованием мировой инфраструктуры, 
которая на сегодня составляет основу всемир-
ных производительных сил, обслуживая эко-
номические потребности всего мирового со-
общества. На сегодня сложилась ситуация, ко-
гда каждая страна в той или иной мере вклю-
чена в международные экономические отно-
шения, но эффективность этого участия далеко 
не равнозначна. С целью обеспечения достой-
ных позиций России на мировом рынке пред-
стоит осуществить целый ряд структурных 
преобразований в трансформирующейся эко-
номике, соответствующих важнейшим тенден-
циям мирового развития. 

В этой связи следует, во-первых, преодо-
леть ресурсно-сырьевую направленность рос-
сийской экономики. Основную долю россий-
ского экспорта за 2010 г. составили: мине-
ральные продукты (68,4%), металлы, драго-
ценные камни и изделия из них (12,8%). Им-
портируются в РФ машины, оборудование и 
транспортные средства (44,4% в 2010 г.), про-
дукция химической промышленности, каучук 
(16,1%), продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье (кроме текстильного) 
(15,9%) (рис. 1). 

Таким образом, в страну поставляются то-
вары высокой степени переработки с высокой 
добавленной стоимостью, а вывозятся, напро-

тив, с низкой степенью переработки, что закреп-
ляет положение России в качестве «сырьевого 
придатка» экономически развитых стран. По-
добная ситуация не позволит добиться значи-
тельных успехов ни в экономике, ни в соци-
альной сфере, ни в геополитике, а приведет к 
дальнейшему отставанию в развитии и утрате 
существующих позиций на мировой арене. В 
этом случае рассчитывать на стабильность и 
долгосрочное развитие не приходится.  

Достойной альтернативой в этой ситуации 
для России является переход к реализации 
стратегии устойчивого развития на основе ин-
новаций. 

В настоящее время практически все пред-
ставители политических кругов и научного со-
общества отмечают, что единственный прием-
лемый путь развития России – переход к инно-
вационной экономике. Причинами, в первую 
очередь, называются устаревший морально и 
физически производственный аппарат, небла-
гоприятные климатические условия, большие 
инфраструктурные издержки производства, ко-
торые, в конечном счете, влияют на издержки 
производства в целом. 

В условиях глобализации и вступления 
России во Всемирную торговую организацию 
снимаются барьеры на торговлю, усиливая меж-
страновую конкуренцию, что делает потреб-
ность перестройки сложившейся структуры эко-
номики и переход к производству инноваци-
онной продукции важнейшей задачей эконо-
мической политики. 
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 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного)
 Минеральные продукты

 Продукция химической промышленности, каучук

 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

 Текстиль, текстильные изделия и обувь (включая кожевенное 
 сырье, пушнину и изделия из них)
 Металлы, драгоценные камни и изделия из них

 Машины, оборудование и транспортные средства  

Прочие товары

 
Рис. 1. Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации, % 

 
За годы рыночных преобразований Россия 

утратила большое количество производств, тех-
ника и технология оставшихся (особенно круп-
ных) значительно устарели, в первую очередь 

морально. Указанная тенденция продолжается 
и в настоящее время, о чем свидетельствуют 
данные табл. 1. 

 
Таблица 1  

Ввод в действие основных фондов в Российской Федерации 
Годы Млн руб. (до 1998 г. – млрд руб.) В % к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) В % к 1990 г. (в сопоставимых ценах)

1990 136 96,9 100 
1991 176 89,2 89,2 
1992 2005 67,2 60,0 
1993 15093 70,0 42,0 
1994 72350 81,8 34,4 
1995 230407 92,7 31,9 
1996 334302 85,7 27,3 
1997 406472 85,4 23,3 
1998 428564 95,0 22,2 
1999 597306 106,7 23,7 
2000 843378 125,1 29,6 
2001 1117655 118,9 35,2 
2002 1615063 107,9 38,0 
2003 1815658 112,1 42,6 
2004 1972112 111,8 47,6 
2005 2943686 111,0 52,8 
2006 3252436 116,1 61,4 
2007 4296411 122,1 74,9 
2008 5744847 114,0 85,4 
2009 6356223 96,8 82,7 

 
В настоящее время четко определился курс 

России на активное участие в процессе глоба-
лизации. Это подтверждается многими кон-
кретными шагами, самым значимым из кото-
рых следует признать вступление в ВТО. От-
части такая политика диктуется тем, что в 

стране не производится необходимого объема 
многих видов продукции, в том числе высоко-
технологичных отраслей. Поэтому отказаться 
от импорта многих товаров Россия сегодня 
просто не может. Пока импортный поток 
«уравновешивается» в основном экспортом га-
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за, нефти, ряда других невосполнимых мине-
ральных ресурсов. 

Однако в условиях глобализации это мо-
жет продолжаться весьма ограниченное время. 
Во-первых, потому что себестоимость мине-
рального сырья в России, как правило, значи-
тельно выше, чем в других странах-экспорте-
рах, с которыми в условиях глобализации при-
дется конкурировать. Во-вторых, велики транс-
портные издержки. В-третьих, в силу экстре-
мальных природных условий велика энерго-
емкость производимой продукции. В-четвертых, 
страна переживает инфраструктурный кризис, 
выход из которого требует огромных вложе-
ний в обновление или замену соответствую-
щих основных фондов (трубопроводов, желез-
ных дорог, линий передач и т. д.).  

В условиях глобализации происходит стре-
мительный рост взаимосвязей, опосредствуе-
мых инфраструктурными системами. Это вы-
зывает возрастание нагрузки на инфраструк-
туру в большей степени, в процессе роста про-
изводственного аппарата, обусловливая необ-
ходимость опережающего развития обслужи-
вающих систем. Более того, возможности ин-
фраструктурных отраслей должны учитывать 
не только существующие, но и будущие про-
изводственные потребности, что также предпо-
лагает опережающий рост инфраструктуры [6]. 

В этой связи у России остается только од-
но прогрессивное направление развития – ин-
новационное. Ситуация, когда государство раз-
вивается, «копируя» технологии и технику 
других стран для России, неприемлема. Глоба-
лизация предоставляет дополнительные воз-
можности, но и таит в себе новые угрозы. В 

странах с низкой стоимостью рабочей силы, 
незначительными инфраструктурными издерж-
ками и благоприятным природным и инвести-
ционным климатом «копирование» действи-
тельно может привести к экономическому рос-
ту. Российская ситуация качественно иная – 
издержки производства и обращения доста-
точно велики, только стоимость рабочей силы 
несколько ниже, чем в ЕС, но превышает уро-
вень азиатских стран. Поэтому при прочих 
равных условиях производство одного и того 
же изделия в России и, например, Таиланде, 
Индии или Китае будет иметь разную себе-
стоимость даже с учетом транспортных расхо-
дов. Для сохранения своих позиций на миро-
вой арене в нашей стране необходимо разви-
тие производства инновационной продукции с 
высокой долей добавленной стоимости.  

Однако в России, напротив, число органи-
заций, выполняющих исследования и разра-
ботки, с каждым годом уменьшается – за пе-
риод с 2000 г. сокращение составило 15,2%, 
или 607 организаций. Увеличилось только чис-
ло опытных заводов почти в 1,5 раза (табл. 2). 
Это является положительной тенденцией, од-
нако фундаментальные исследования, прово-
димые в научно-исследовательских, проект-
ных и проектно-конструкторских организаци-
ях, не должны подвергаться сокращению. Уве-
личение числа образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, вы-
полнявших исследования и разработки, на 33% 
по сравнению с 2000 г. можно признать пози-
тивным только в случае получения прямых за-
казов от функционирующих предприятий.  

 
Таблица 2 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Число организаций всего 4059 4099 3566 3622 3957 3666 3536 3492 
в том числе:         
научно-исследовательские организации 2284 2686 2115 2049 2036 1926 1878 1840 
конструкторские бюро 548 318 489 482 497 418 377 362 
проектные и проектно-изыскательские  
организации 207 85 61 58 49 42 36 36 
опытные заводы 23 33 30 49 60 58 57 47 
образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования 395 390 406 417 500 503 506 517 
научно-исследовательские, проектно- 
конструкторские подразделения в организациях 325 284 231 255 265 239 228 238 
прочие 277 303 234 312 550 480 454 452 

 
Вместе с сокращением числа организаций, 

выполнявших исследования и разработки, 
уменьшается численность персонала научной 
сферы деятельности (табл. 3): с 2000 г. на 17%, 

или 151189 человек, количество исследовате-
лей снизилось на 13,4% и составило 368915 
человек в 2010 г.  
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Таблица 3  
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (человек) 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Численность персонала – всего 1061044 887729 813207 807066 801135 761252 742433 736540 
в том числе:         
исследователи 518690 425954 391121 388939 392849 375804 369237 368915 
техники 101371 75184 65982 66031 64569 60218 60045 59276 
вспомогательный персонал 274925 240506 215555 213579 208052 194769 186995 183713 
прочий персонал 166058 146085 140549 138517 135665 130461 126156 124636 

 
В современном мире наблюдаются призна-

ки глубокой диспропорциональности, следст-
вием которой является структурный кризис, 
эти причины связаны, по мнению многих ав-
торов, с особенностями инновационных про-
цессов. В этой связи С. Ю. Глазьев отмечает 
происходящее в мире закономерное становле-
ние в недрах «современного» (пятого) техно-
логического уклада «нового» (шестого) укла-
да. В настоящее время у России имеются шан-
сы освоить инновационный потенциал нового 
технологического уклада (основанного на дос-
тижениях нанотехнологии и т. п.). Это являет-
ся реально возможным вариантом устойчивого 
развития страны [1]. 

В. Полтерович отмечает, что основой для 
понимания механизма кризиса служит «техно-
логическая» теория экономического развития, 
основоположниками которой были Й. Шумпе-
тер, Н. Кондратьев и С. Кузнец. Согласно их 
учениям основным мотором экономического 
развития выступают технологии, а именно «тех-
нологии широкого применения» (ТШП). Ав-
торы характеризуют ТШП как технологию, ко-
торая допускает многочисленные усовершен-
ствования, имеет различные варианты исполь-
зования, применима во многих секторах народ-
ного хозяйства и способна сочетаться с други-
ми технологиями, существенно повышая их 
эффективность. Благодаря перечисленным ка-
чествам каждая ТШП порождает целое дерево 
новых технологий, принципиально меняя тех-
нологическую структуру народного хозяйства, 
препятствуя убыванию отдачи факторов про-
изводства и поддерживая экономический рост. 

Область возможностей каждой ТШП все 
же ограничена, эффективность порождаемых 
ею вторичных инноваций постепенно снижа-
ется. Чтобы избежать замедления экономиче-
ского роста, необходимо создать новые ТШП, 
которые придут на смену старым, либо допол-
нят их, либо будут существовать с ними. Од-
нако новые ТШП появляются сравнительно 
редко, если их разработка задерживается, то 
может наступить стагнация. 

Исходя из результатов проведенного ана-
лиза, В. Полтерович выдвигает «гипотезу об 
инновационной паузе». Согласно этой гипоте-
зе кризис 2007 г. возник в результате сочета-

ния двух факторов. Первый из них – сущест-
венное снижение эффективности потока тех-
нологических инноваций, вызванное тем, что 
действующие ТШП – компьютеры и Интернет – 
в основном уже исчерпали свои возможности 
как мотора экономического роста, а новые 
ТШП запоздали и пока не готовы взять на себя 
эту роль. Второй фактор – формирование без-
оглядной веры в технический прогресс, под-
держиваемой длительным предшествующим 
периодом быстрого развития и биржевыми 
механизмами [4]. 

Разделяя принципиальные подходы 
С. Ю. Глазьева на закономерности развития 
экономики в условиях глобальных технологи-
ческих сдвигов, можно сделать вывод, что в 
условиях современного технико-экономического 
развития в недрах доминирующего и вступив-
шего ныне в фазу роста «современного» (пято-
го) – информационного – технологического 
уклада, «ключевым фактором которого явля-
ются микроэлектроника и программное обес-
печение», начинает формироваться воспроиз-
водственная структура «нового» (шестого) тех-
нологического уклада: «Уже видны ключевые 
направления его развития: биотехнологии, ос-
нованные на достижениях молекулярной био-
логии и генной инженерии; нанотехнологии; 
системы искусственного интеллекта; глобаль-
ные информационные и интегрированные вы-
сокоскоростные транспортные сети… Между 
пятым и шестым технологическими укладами 
существует преемственность. Постсоветская 
Россия, в которой «расширение пятого техно-
логического уклада носит догоняющий и ими-
тационный характер» (ибо происходит на им-
портной базе), отстает и в отношении станов-
ления шестого» [1]. 

Таким образом, необходимо в кратчайшие 
сроки перейти к высокотехнологичному про-
изводству и сократить период от разработки 
нового изделия до его лицензирования, патен-
тования и серийного производства. Только так 
можно достойно конкурировать на мировых 
рынках, частью которых является Россия (осо-
бенно в условиях вступления в ВТО) [3]. 

Тем более что в России доля предпринима-
тельского сектора в общем объеме затрат на 
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НИР составляет около 20%. В экономически 
развитых странах компаниями выполняется 
основной объем научных исследований и раз-
работок: 65% – в странах ЕС, 71% – в Японии; 
75 % – в США [5]. 

Таким образом, для долгосрочного устой-
чивого развития России необходим переход к 
экономике знаний, для этого требуется: 

- сократить временной разрыв между фун-
даментальными исследованиями, проведением 
НИОКР и переходом к массовому производству; 

- обеспечить выполнение экологических 
требований при создании новых производств и 
стимулировать внедрение новых, экологиче-
ски чистых технологий и техники на дейст-
вующих предприятиях; 

- использовать налоговые стимулы расши-
рения производства инновационной продук-
ции и инновационные методы производства; 

- модернизировать систему образования и 
здравоохранения, повысив качество предос-
тавляемых услуг [2]; 

- развивать внутренний рынок как основу 
развития отечественного производства; 

- усилить контроль за наиболее сложными, 
в коррупционном значении, сферами деятель-
ности (например, госзакупки); 

- усилить контроль за расходами бюджетов 
разных уровней и внебюджетными фондами; 

- проводить мониторинг и корректировку 
уровня заработной платы по секторам эконо-
мики и регионам и ценами на основную про-
дукцию и услуги. 

Реализация приведенных мероприятий по-
зволит выйти из перманентного системного 
кризиса и перейти к стратегии устойчивого 
инновационного развития России. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
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Ключевые слова: региональное сотрудничество, зона свободной торговли, приоритетные виды 

предпринимательства, инновационное предпринимательство. 
 
Изложены приоритетные направления стратегии взаимодействия стран-участников СНГ, 

способствующие повышению уровня инновационной активности государств. 
  
К началу XXI века СНГ не удалось карди-

нально решить многие жизненно важные зада-
чи, в том числе организацию качественно но-
вых, экономических отношений между суве-
ренными государствами, а также формирова-
ние и сохранение общего экономического про-
странства. В большинстве исследований в об-
ласти инновационного развития справедливо 
указывается на значительное отставание госу-
дарств-участников СНГ от общемировых тен-
денций. Так, если определять положение госу-
дарств в вопросах инновационной активности, 
взяв за показатель «индекс инноваций», харак-
теризующий уровень взаимодействия науки и 
бизнеса, скорость внедрения научных разрабо-
ток в экономику, то мировыми лидерами яв-
ляются США, Тайвань, Финляндия, Швеция, 
Япония. Государства-участники СНГ по этому 
показателю находятся в третьем десятке. 

Характерен показатель доли ВВП, которая 
направляется на научные исследования. В 
США он составляет 2,1 %, в Швеции – 3,6 %, в 
Финляндии – 3,4 %. Япония по этому показа-
телю стоит на 4-м месте в мире, Германия – на 
9-м, Франция – на 10-м, Великобритания – на 
18-м. Следует отметить, что в последние 15 лет 
в странах с развитой экономикой общеприня-
тая цифра, характеризующая долю ВВП на за-
траты на науку, колеблется в пределах 2,5–3%. 
Противоположная ситуация складывается в 
государствах постсоветского пространства. За 
годы рыночных реформ этот показатель в 
среднем снизился до 0,3–0,4 % ВВП и сравним 
только с показателем в отдельных странах 
третьего мира. По оценкам восприимчивости 
предприятий промышленности к инновацион-
ным процессам, характеризующейся долей ак-
тивных предприятий, в России доля инноваци-
онно активных предприятий составляет при-
мерно 7,7%, тогда как в США средний показа-

тель инновационной активности – около 30%. 
Для сравнения: данный показатель в Респуб-
лике Беларусь в 2010 году составил 13,9%. 
Оценка доли успешных инновационных про-
ектов из общего числа запущенных в работу в 
«европейском блоке» за счет роста капитали-
зации объектов интеллектуальной собственно-
сти и повышения эффективности регулирова-
ния предпринимательской деятельности дает 
следующие результаты: в 2004 году не менее 
78% общего числа инновационных проектов 
«европейского блока» доведены до коммерче-
ских продуктов и полностью соответствуют 
требованиям стандартов рынка, в 2005 году – 
не менее 89%, а в 2010 году – до 94%. 

К сожалению, для Содружества Независи-
мых Государств такие результаты пока недос-
тижимы. Для этой группы государств процент 
успешных проектов пока не превышает 4%. 
Именно это обстоятельство беспокоит бизнес, 
который не торопится вкладывать свои деньги 
в подобные проекты.  

Данные тенденции свидетельствуют об от-
ставании государств-участников СНГ в разви-
тии базовых показателей инновационной эко-
номики.  

В то же время геоэкономические особен-
ности стран – бывших республик СССР, куль-
турная общность их народов и другие соци-
ально-экономические и природные особенно-
сти дают Содружеству возможность интенсив-
ного развития и углубления экономической ин-
теграции на общем экономическом простран-
стве.  

Организационно-правовое оформление эко-
номического объединения государств-участников 
СНГ полностью вписывается в концепцию раз-
носкоростной и разноуровневой интеграции и 
ни в коей мере не противоречит перспективам 
развития сотрудничества в рамках СНГ.  
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Более того, в рамках СНГ возможна апро-
бация форм и методов экономического взаи-
модействия, которые затем можно будет при-
менять и на более широком поле. Являясь от-
крытым объединением, евразийское экономи-
ческое сообщество готово и способно сыграть 
роль катализатора и локомотива интеграцион-
ных процессов на экономическом пространст-
ве двух континентов – Европы и Азии, что от-
кроет еще большие просторы для ведения ме-
ждународного бизнеса. 

При эффективном развитии интеграции в 
рамках СНГ международный бизнес может 
способствовать более быстрому преодолению 
бедности и экономического отставания во всех 
странах-участницах, а также достойное пози-
ционирование СНГ в мировом сообществе и 
мировой экономике.  

В современном высококонкурентном мире 
элементы общности, связывающие страны 
СНГ, – ценное преимущество. Сложение при-
родных, технологических, интеллектуальных и 
трудовых ресурсов, производственная коопе-
рация, совместное использование транспорт-
ных коммуникаций, объединение рынков мо-
жет помочь Содружеству успешнее решать за-
дачи модернизации и занять достойное место в 
глобальной экономической и политической 
системе.  

Данная стратегия должна предусматривать 
принятие концептуальных мер по укреплению 
научно-технического потенциала, развитие вер-
тикальной и горизонтальной координации ин-
новационной деятельности в СНГ и создание 
единого евразийского исследовательского и 
инновационного пространства с учетом реа-
лий расширения ЕС (Восточная Европа). 

Кроме того, повышенное внимание в рам-
ках СНГ Россия традиционно уделяет гумани-
тарному сотрудничеству, совместным усилиям 
по борьбе с трансграничной преступностью, 
наркотрафиком, терроризмом, другими совре-
менными вызовами и угрозами. Работа по всем 
этим направлениям осуществляется на основе 
соответствующих планов средне- и долго-
срочного характера. 

Указанные задачи нашли отражение в при-
оритетах деятельности ЕврАзЭС и ОДКБ. В 
частности, имеется в виду развернувшееся 
практическое взаимодействие по преодолению 
негативных последствий финансово-экономи-
ческого кризиса, создание Антикризисного 
фонда и Центра высоких технологий ЕврАзЭС, 
реализация мероприятий в рамках Года науки 
и инноваций в СНГ, формирование Коллек-
тивных сил оперативного реагирования ОДКБ. 

Россия в этой работе играет ключевую роль, в 
том числе в качестве крупнейшего донора.  

В рамках разработки коллективных анти-
кризисных мер государства Содружества соз-
дали в СНГ постоянно действующий институт – 
Совещание министров финансов.  

Тем не менее опыт более чем 15-летней 
деятельности СНГ демонстрирует вялость ин-
теграции на пространстве СНГ, что в значи-
тельной мере определяется слабо выраженным 
рыночным характером этого процесса, чрез-
мерной ориентацией на развитие межгосудар-
ственных связей. При этом оперативные зада-
чи кооперационных связей между производи-
телями, торговыми объединениями, предпри-
нимательскими структурами часто решаются 
не самими хозяйственными субъектами рынка, 
а различными министерствами и ведомствами. 
Такое положение дел должно быть пересмот-
рено. Реальная интеграция национальных хо-
зяйств рыночного типа может успешно про-
двигаться лишь на основе прямых хозяйствен-
ных связей предприятий и организаций раз-
личных стран. 

Стремление к такому взаимодействию пред-
принимательских структур сегодня наблюда-
ется в России и ряде других стран СНГ. Как 
показывает анализ, формы такого сотрудниче-
ства могут быть самыми разными. Это произ-
водственные, финансовые и торговые объеди-
нения типа холдинговых компаний, совмест-
ные предприятия, финансово-промышленные 
группы, консорциумы, которые включают в 
свой состав предприятия из разных стран. Ли-
берализация интеграционного процесса также 
будет способствовать активизации взаимодей-
ствия средних и малых предприятий. 

В этих условиях особое значение приобре-
тают так называемые транснациональные кор-
порации, т. е. фирмы, имеющие свои хозяйст-
венные подразделения в двух и более странах 
и управляющие этими подразделениями из 
центра на основе проведения согласованной 
политики для достижения наивысшего резуль-
тата. Они то и способны стать локомотивом 
интеграционного процесса. Благоприятные ус-
ловия для создания транснациональной корпо-
рации (далее по тексту – ТНК) имеются и в та-
ких сегментах экономики, как энергетика, ра-
кетостроение, судостроение, станкостроение. 
Они могут найти применение также в добы-
вающих отраслях, химической промышленно-
сти и металлургии. Множество предприятий 
этих сфер народного хозяйства из-за разрыва 
кооперационных связей бездействуют или в 
лучшем случае имеют малые объемы произ-
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водства, и объединение их в ТНК придало бы 
им новое дыхание. 

Как показывает практика, для подобного 
соглашения в производственном плане каких-
либо существенных препятствий нет. Но барь-
ером является нехватка финансовых ресурсов. 
Для решения этого вопроса в состав ТНК сле-
довало бы создавать инвестиционные институ-
ты, привлечь внешние ресурсы. 

На начальном этапе становление и разви-
тие ТНК во многом должно быть связано с го-
сударственной поддержкой, выделением бюд-
жетных средств. Это тем более оправдано, что 
ТНК, как правило, образуются на базе межпра-
вительственных соглашений, хотя в перспек-
тиве их следовало бы создавать на основе 
прямых соглашений участников или механиз-
мов частно-государственного партнерства, по-
скольку такой тип объединения в большей ме-
ре соответствует рыночной природе трансна-
циональных компаний. Но для этого необхо-
димо решить комплекс экономико-правовых и 
организационных вопросов, в том числе о ста-
тусе ТНК как консолидированном налогопла-
тельщике, льготах для инвесторов, механизме 
ценообразования и платежно-расчетных отно-
шений.  

Отбор соответствующих стран СНГ для соз-
дания дочерних предприятий и филиалов воз-
можен путем выделения номенклатуры и объ-
емов, том числе: 

1) продукции производственных предпри-
ятий, поставляемой в страны СНГ и получае-
мой от них; 

2) кооперированных поставок; 
3) продукции, поставляемой странам СНГ 

по межгосударственным соглашениям и полу-
чаемой предприятиями из этих стран; 

4) продукции, взаимные поставки которой 
осуществляются на основе свободной торговли. 

Открытие в странах СНГ дочерних торговых 
предприятий может способствовать расшире-
нию продажи товаров, нуждающихся в актив-
ном сбыте, решить проблемы своевременных и 
полных поставок по договорам и беспрепятст-
венных расчетов за поставленные товары. 

По продукции производственно-техничес-
кого назначения целесообразна организация 
ТНК по машиностроительной продукции, а 
также по продукции преимущественно слож-
ного ассортимента. При этом необходимо учи-
тывать объемы ресурсов, реализуемые в соот-
ветствующих странах СНГ, для определения 
рентабельности отделений. 

Справка: в ООН разработаны документы, 
регулирующие весь комплекс отношений меж-
ду правительствами и ТНК. В них предусмат-

ривается создание глобального механизма, ко-
торый будет открытым для всех государств, 
т. е. своеобразный комплекс поведения. Он 
предусматривает, в частности, принципы, це-
ли и задачи ТНК: 

- полное уважение национального сувере-
нитета; 

- неотъемлемый суверенитет государств 
над их природными ресурсами, материальны-
ми ценностями и экономической деятельно-
стью; 

- невмешательство во внутренние и меж-
правительственные отношения; 

- права государства на регулирование и 
контролирование деятельности ТНК, участие 
в распределении прибыли и национализацию ино-
странной собственности, находящейся на его 
территории; 

- использование международного права, за-
щита законной деятельности и принципа 
справедливого режима. Национальный режим 
будет предоставляться ТНК, только если они 
соответствуют национальным экономическим 
целям и планам в области развития. 

Деятельность ТНК в формате СНГ уже 
предполагает сотрудничество интеграционных 
союзов. Надо в этой связи отметить, что сфор-
мировавшиеся в конце прошлого столетия меж-
страновые интеграционные объединения на ре-
гиональных экономических пространствах пя-
ти континентов мира продолжают развиваться 
и укреплять свои политические и экономиче-
ские позиции в XXI веке.  

По мере количественного и качественного 
роста межстрановых интеграционных объеди-
нений будет расти и их роль в новой глобаль-
ной экономике текущего столетия. Главными 
стратегическими задачами существующих ин-
теграционных союзов в современных условиях 
становятся:  

- во-первых, обеспечение устойчивого эко-
номического развития стран, входящих в со-
став каждого союза. Это создается путем орга-
низации более рационального использования 
экономических ресурсов и создания более бла-
гоприятных условий для ведения хозяйствен-
ной деятельности в рамках единого хозяйст-
венного комплекса; 

- во-вторых, участие в межинтеграционном 
экономическом сотрудничестве с другими меж-
страновыми союзами в условиях глобализации 
и постоянной готовности к реагированию на ее 
вызовы; 

- в-третьих, формирование и защита спра-
ведливого мирового экономического порядка в 
условиях соблюдения норм международного 
права, недопущения применения военной силы 
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при урегулировании конфликтных экономиче-
ских проблем и разрешения спорных вопросов 
путем мирных переговоров на благо народов 
всех стран мира без какой-либо дискримина-
ции. 

Надлежащее выполнение перечисленных 
выше задач – в этом перспектива роста роли и 
значения межстрановых интеграционных сою-
зов (к каковым относится и СНГ) в эпоху гло-
бализации мировой экономики.  

Справка: Правовой базой для развития 
экономических интеграционных связей в рам-
ках СНГ стал Договор о создании Экономиче-
ского союза, подписанный 24 сентября 1993 г. 
Договор символизировал осознание необходи-
мости интеграционного взаимодействия, по-
требности сделать приоритетными эконо-
мические аспекты интеграции, получить ре-
альные результаты, взаимные выгоды от тес-
ного межгосударственного сотрудничества. 
Договором было предусмотрено поэтапное уг-
лубление интеграции путем создания зоны 
свободной торговли, таможенного союза, 
общего рынка товаров, услуг, капиталов и ра-
бочей силы, валютного союза, что несомненно 
открывало широкие просторы для развития 
международного бизнеса. Для реального функ-
ционирования Экономического союза нужны 
конструктивные решения, обоснованная кон-
цепция его строительства, которая была оп-
ределена в Перспективном плане интеграци-
онного развития СНГ, принятом 21 октября 
1994 г. В этом Плане предусматривалось вос-
становление прежних хозяйственных связей, а 
также формирование таможенного и пла-
тежного союза.  

Высшими органами СНГ являются Совет 
глав государств (СГГ) и Совет глав прави-
тельств государств-участников. СГП коор-
динирует сотрудничество органов исполни-
тельной власти в экономической, социальной и 
иных сферах общих интересов. СГП проводит 
четыре заседания в год, СГГ – два. Председа-
тельство в СГГ и СГП, как и в других устав-
ных органах Содружества, осуществляется 
поочередно в порядке русского алфавита на-
званий государств-участников на срок не бо-
лее года, при этом предшествующий и после-
дующий председатели являются сопредседа-
телями действующего председателя. 

В итоге – многовекторная сетевая дипло-
матия, когда государства действуют сообща, 
на основе совпадающих интересов, становится 
основным методом ведения дел в междуна-
родных отношениях. Необходим отход от по-
стулата «если не с нами, то против нас». Со-
дружество может и должно будет сотрудни-

чать со всеми государствами, кто к этому го-
тов. Пути решения проблем надо искать на кол-
лективной основе. 

На смену приходит прагматичный подход, 
ориентированный прежде всего на обеспечение 
национальных, экономических и других инте-
ресов во взаимоотношениях с ближайшими со-
седями. Он нашел отражение в Концепции 
дальнейшего развития СНГ, одобренной вме-
сте с Планом основных мероприятий по ее 
реализации на душанбинском заседании Сове-
та глав государств в октябре 2007 года. Кон-
цепция закрепила поддержанное российской 
стороной видение Содружества как многопро-
фильной региональной организации, обладаю-
щей интеграционным потенциалом и дающей 
возможность государствам СНГ избирательно 
подходить к своему участию в форматах и 
сферах коллективного сотрудничества. В каче-
стве долгосрочной цели СНГ провозглашено 
формирование интегрированного экономиче-
ского и политического объединения заинтере-
сованных государств, обеспечивающего эффек-
тивное развитие каждого его участника. 

Повышение регионального уровня управ-
ления глобальными процессами становится 
ключевым элементом современной системы 
международных отношений. 

Региональная интеграция стала объектив-
ной тенденцией современного развития, гло-
бальным процессом, обусловленным базовыми 
интересами участвующих в нем стран, их на-
родов. В мире уже не осталось регионов, где 
не развивались бы процессы интеграции. Все 
более актуальным становится вопрос межин-
теграционного взаимодействия. СНГ, которое, 
равно как и другие интеграционные структуры 
на постсоветском пространстве, по многим во-
просам активно взаимодействует с другими 
региональными объединениями как на Западе, 
так и на Востоке.  

Работа по совершенствованию Содружест-
ва ведется постоянно. Введен институт нацио-
нальных координаторов по делам СНГ. В Рос-
сии этот пост занимает первый вице-премьер 
правительства И. И. Шувалов. Действует Эко-
номический суд СНГ. В 2008 году было при-
нято специальное положение о председатель-
стве в Содружестве, которое существенно рас-
ширило его функции и повысило роль в работе 
организации. Существующая сегодня гибкость 
модели сотрудничества и разноплановость ре-
шаемых задач позволяют сохранять взаимо-
действие всех государств Содружества по ши-
рокому кругу вопросов.  

На практике осуществляется принцип так 
называемой подвижной геометрии, когда го-
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сударства сами решают, в каких проектах им 
участвовать, а в каких нет. СНГ, как организа-
ция с самым широким составом участников на 
постсоветском пространстве, во многом опре-
деляет приоритетные направления межгосу-
дарственного взаимодействия.  

Среди приоритетных направлений – за-
вершение формирования и функционирование 
зоны свободной торговли в рамках СНГ в со-
ответствии с нормами и правилами ВТО, фор-
мирование предпосылок для образования об-
щего экономического пространства, создание 
эффективных механизмов валютно-финансового 
сотрудничества. При этом экономическая со-
ставляющая хотя и ключевая но, разумеется, 
не единственная во взаимоотношениях между 
государствами, входящими в состав Содруже-
ства. 

Проводится работа по модернизации эко-
номик государств-участников Содружества. 
Создание инноваций и новых инновационных 
технологий – один из этапов инновационного 
развития экономики; не менее важным являет-
ся формирование межгосударственной инно-
вационной системы с мотивационным меха-
низмом коммерческой реализации результатов 
научно-технической деятельности. В связи с 
этим особо важными из всего комплекса орга-
низационно-экономических проблем иннова-
ционного развития экономики государств-
участников СНГ являются проблемы систем-
ного развития научно-технического комплекса 
участников Содружества. Такой формат разви-
тия невозможно без разработки межгосударст-
венной стратегии инновационного развития.  

Тема инновационного развития наряду с 
повышением качества экономического взаи-
модействия в рамках СНГ является одним из 
приоритетов в Содружестве. Подготовлен про-
ект Межгосударственной целевой программы 
инновационного сотрудничества государств-
участников СНГ на период до 2020 года. 

Программа ориентирована на основательный 
пересмотр сложившихся механизмов взаимо-
действия и выход на новый этап интеграцион-
ных процессов, который обеспечит переход от 
разовых (целевых) мероприятий к комплекс-
ному инновационному сотрудничеству стран 
Содружества.  

И в рамках такой интегрированной инно-
вационной системы страны Содружества смо-
гут реализовывать не только межгосударствен-
ные целевые программы и подпрограммы, но и 
собственные федеральные (национальные) це-
левые программы и аналогичные им програм-
мы в странах Содружества, а также инноваци-
онные проекты и мероприятия иных форматов 

по основным приоритетам технологического 
развития. Это позволит охватить весь иннова-
ционный цикл, начиная от поисковых и при-
кладных исследований в интересах различных 
отраслей экономики и бизнеса, заканчивая 
трансфером технологий и полномасштабными 
инновационными проектами по выводу на ры-
нок новых продуктов, услуг и образцов. 

Более того, предлагаемый формат Програм-
мы гармонизируется с рамочными программа-
ми Европейского Союза и аналогичными ме-
роприятиями стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

 Россия должна быть окружена дружест-
венными государствами, отношения с ними 
должны выстраиваться на основе равноправия, 
взаимной выгоды, уважения и учета интересов 
друг друга. Это цивилизованный, принятый в 
мире подход, полностью соответствующий су-
ществующим реалиям. Он исключает потреби-
тельство в отношении друг друга. И это нор-
мально с учетом соотношения экономических 
потенциалов. В настоящее время ведется раз-
работка Национальной программы по оказа-
нию содействия международному развитию, 
ориентированной в основном на территорию 
Содружества. 

В этой связи, естественно, необходимо вне-
сти изменения в законодательства стран СНГ в 
области инновационного сотрудничества и ин-
теграционного развития. 

Именно поэтому России следует последо-
вательно вести линию на утверждение ры-
ночных принципов как условие развития под-
линно равноправных взаимоотношений и со-
временных форм региональной интеграции. 

Экономические связи, действительно, ста-
новятся более прагматичными. Это справедли-
во для всего комплекса интеграционного взаи-
модействия со странами СНГ.  

Имеющиеся нормативные правовые акты 
по инновационной политике, а также проекты 
таких документов грешат тем, что они в боль-
шей части состоят из абстрактных обобщений, 
общих формулировок, не позволяющих на сво-
ей основе развивать инициативу в приоритет-
ных видах деятельности.  

Инновации приобретают стратегическое 
значение для повышения конкурентоспособ-
ности устойчивого роста национальных эко-
номик. В этой связи для стран СНГ, вступив-
ших на инновационный путь развития, совер-
шенно необходимо функционирование эффек-
тивных национальных инновационных систем. 
Мировой финансово-экономический кризис 
лишь подтвердил актуальность стоящих перед 
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Россией, Белоруссией и Казахстаном задач в 
научно-инновационной сфере. 

Первоочередными задачами в этой области 
являются: 

- повышение эффективности деятельности 
органов отраслевого сотрудничества в иннова-
ционной сфере (создание Координационного 
Совета СНГ руководителей органов по науке и 
инновациям); 

- практическое применение сформирован-
ной за время существования СНГ нормативно-
правовой базы и разработка новых законода-
тельных актов, стимулирующих развитие на-
циональных экономик на инновационной ос-
нове; 

- создание механизмов финансирования 
межгосударственных инновационных программ 
и проектов.  

В целях повышения конкретности законо-
дательства Содружества в сфере инноватики 
представляется целесообразным разделить ме-
ры совместной поддержки инновационной 
деятельности на вспомогательные и основные.  

К вспомогательным мерам нужно отнести 
устранение имеющихся в национальных зако-
нодательствах погрешностей и недоработок, 
мешающих инновационному предприниматель-
ству, а также недопущение появления новых 
препятствий такого рода.  

Так, например, необходимо радикально уп-
ростить процедуру предоставления необлагае-
мых налогами грантов на научные исследова-
ния, а также приравнять национальных гран-
тодателей к иностранным в части предостав-
ления экономических льгот, облегчить налого-
обложение ввозимого на территорию СНГ обо-
рудования для научных исследований и т. д.  

Перспективным направлением в области 
институционального развития инновационной 
деятельности государств-участников СНГ мо-
жет послужить создание на их территории сво-
бодных экономических зон для освоения про-
изводства наукоемкой высокотехнологичной 
продукции.  

К основным мерам государственной под-
держки инновационной деятельности следует 
отнести предоставление решающих экономи-
ческих преимуществ тем, кто занимается в 
СНГ видами инновационного предприниматель-
ства, составляющими основу будущего техно-
логического уклада в экономике.  

Стержнем этих мер мог бы стать общий 
для Содружества закон «О государственной 
поддержке приоритетных видов предпринима-
тельства», смысл которого состоит в установ-
лении следующих трех основных положений.  

1. Прежде всего данным законом предлага-
ется ввести в национальное законодательство 
понятие «приоритетный вид предпринима-
тельства». Перечень приоритетных видов пред-
принимательства представляется целесообраз-
ным утверждать вместе с принятием бюджета 
СНГ.  

Таким образом, будет обеспечена конкрет-
ность, оперативность и своевременность ока-
зания государственной поддержки.  

2. Другим положением, предлагаемым в 
качестве основы упомянутого закона, является 
не требующее дополнительного разрешения от 
государственных органов предоставление эко-
номических преимуществ тем, кто занимается 
приоритетными видами предпринимательства.  

Эти экономические льготы могли бы со-
стоять в радикальном снижении налога на при-
быль, освобождении от уплаты налога на до-
бавленную стоимость, а также в сокращении 
срока амортизации оборудования и основных 
фондов.  

При этом льготы, предоставляемые юри-
дическим лицам, должны распространяться 
только на ту часть их предпринимательской 
деятельности, которая послужила основанием 
для предоставления этих льгот.  

3. Ключевым положением предлагаемого к 
разработке законопроекта является механизм 
проверки того, действительно ли то или иное 
юридическое лицо занимается заявленным им 
приоритетным видом предпринимательства.  

Как представляется, проверка соответствия 
реальной деятельности юридического лица за-
явленному им занятию приоритетным видом 
предпринимательства должна осуществляться 
национальными налоговыми органами. При-
чем такие проверки должны проходить не ча-
ще одного раза в год.  

Порядок же проведения таких проверок и 
ответственность за неправомерное получение 
льгот, предусмотренных для приоритетных 
видов предпринимательства, уже есть в рос-
сийском законодательстве, поскольку такие 
действия квалифицируются им как умышлен-
ная неполная уплата сумм налога.  

Также представляется крайне своевремен-
ным законодательное обеспечение государст-
венной поддержки в зоне Содружества техно-
логического трансферта и инновационного 
предпринимательства, включая поддержку за 
счет бюджетов всех уровней инфраструктуры 
бизнеса, стимулирование развития венчурного 
инвестирования, лизинга, кредитования и стра-
хования рисков при экспорте наукоемких про-
ектов, подготовки специалистов по инноваци-
онному менеджменту. Этого требует конъюнк-
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тура современного рынка. В этой связи пред-
ставляется целесообразным формирование в 
рамках межгосударственного инновационного 
пространства СНГ единого регионального рын-
ка наноиндустрии, что будет способствовать 
сохранению и развитию наукоемких отраслей 
экономики, реализации научно-технических и 
образовательных потенциалов государств-
участников СНГ. 

Современный этап социально-экономичес-
кого развития общества вообще характеризу-
ется наличием огромных объемов накоплен-
ных знаний. Новые решения, полученные в 
рамках бизнеса, могут быть воплощены в ре-
альные технологии. Но далеко не всякая идея 
находит применение в нужном направлении и 
в требуемых масштабах. Многие плодотвор-
ные решения вообще не используются, зачас-
тую же насильно внедряются идеи беспер-
спективные. Все это приводит к распылению 
сил, средств и времени. Отсюда – острая необ-
ходимость в управлении внедрением иннова-
циями. Ускоряющийся процесс их появления 
выявляет противоречия между «старой» и «но-
вой» экономикой, между нарождающимися тех-
нологиями и уровнем подготовки персонала.  

Это требует, в свою очередь, изучения 
влияния инноваций на все элементы социаль-
но-экономической системы. Возникает необ-
ходимость управления социальными, образо-
вательными и психологическими аспектами 
инноваций. В определенной степени это, ко-
нечно, свидетельствует о наличии на простран-
стве СНГ пока еще сильной системы образо-
вания и квалифицированных педагогов. 

С другой стороны, это повод серьезно за-
думаться, почему талантливые выпускники, 
квалифицированные специалисты и ученые не 
могут найти применение своим способностям 
на постсоветском пространстве. Эта ситуация 
наблюдается не только в России, но и в Азер-
байджане, Армении, Грузии, Украине и т. д. 

Главная проблема здесь заключается не 
только в деньгах. В последние годы государ-
ства выделяют значительные суммы на разви-
тие науки и образования. Важное значение име-
ют развитие научно-образовательной инфра-
структуры, интеграция фундаментальной нау-
ки с предприятиями государственного и част-
ного секторов, внедрение современных техно-
логий и научных разработок в производство. 
Как только эти вопросы будут решены на при-
емлемом уровне, число людей, уезжающих на 
работу за границу, будет значительно меньше, 
повысится их востребованность. 

Для дальнейшего развития и совершенст-
вования системы подготовки кадров для инно-

вационного предпринимательства можно пред-
ложить определить в качестве приоритетных 
следующие направления реализации государ-
ственной стратегии развития инновационной 
деятельности в рамках СНГ: 

- выделение подготовки кадров для инно-
вационного предпринимательства в одно из ос-
новных направлений программ поддержки ин-
новационного предпринимательства всех уров-
ней (странового, регионального, муниципаль-
ного); 

- разработка и обеспечение финансирова-
ния из бюджета Содружества системы мер, 
направленных на всю систему дополнительно-
го профессионального образования, обеспечи-
вающую переподготовку и повышение квали-
фикации специалистов для сферы инноваци-
онного предпринимательства; 

- обеспечение взаимодействия государст-
венных и негосударственных структур, коор-
динации российских и международных про-
грамм в сфере подготовки кадров для иннова-
ционного предпринимательства в СНГ;  

- осуществление целевого финансирования 
из средств Межгосударственной целевой про-
граммы инновационного сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ на период до 2020 го-
да (МЦП) на конкурсной основе исследований. 
Оно должно быть направленно на обобщение 
и анализ практического опыта, накопленного 
учреждениями делового образования в сфере 
подготовки кадров для инновационного пред-
принимательства, отбор и поддержку лучших 
образовательных и учебных программ и мето-
дических разработок; 

- осуществление финансовой и организаци-
онной поддержки разработки учебно-методи-
ческой литературы, методического и инфор-
мационного обеспечения подготовки предпри-
нимателей и консультационного сопровожде-
ния их деятельности;  

- развитие системы подготовки научных и 
инженерных кадров и специалистов в области 
менеджмента инноваций и управления интел-
лектуальной собственностью. Разработка еди-
ных требований к научным и инженерно-
техническим кадрам, организаторам производ-
ства и техническому персоналу, а также обра-
зовательных стандартов для профессиональ-
ной подготовки, повышения квалификации и 
аттестации специалистов в области инноваци-
онной деятельности и передачи технологий; 

- построение и обеспечение функциониро-
вания многоуровневой системы подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации 
специалистов для сферы инновационного пред-
принимательства, в том числе преподавателей, 
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консультантов, работников государственных и 
негосударственных структур, обеспечивающих 
реализацию государственной политики в сфе-
ре поддержки инновационного предпринима-
тельства в странах СНГ; 

- реализация мер по обеспечению доступ-
ности для широких слоев населения СНГ обу-
чения основам предпринимательской деятель-
ности, уделив при этом особое внимание под-
готовке молодежи к предпринимательству; 

- развитие дистанционных и электронных 
технологий подготовки граждан Содружества 
к предпринимательской деятельности; 

- развитие системы профессионально-
общественной аккредитации в рамках СНГ об-
разовательных и учебных программ подготов-
ки к предпринимательской деятельности; 

- разработка и утверждение международ-
ного образовательного стандарта по специаль-
ности «Руководитель инновационного пред-
приятия»; 

- разработка системы мер, направленных 
на стимулирование повышения квалификации 
специалистов, занятых в сфере инновационно-
го малого предпринимательства, в том числе 
путем создания для них системы льготного 
кредитования для оплаты образовательных ус-
луг, увеличения процента от средств, направ-
ляемых на повышение квалификации работни-
ков и относимых на себестоимость продукции 
предприятий.  

Решение этих задач должно обеспечить ка-
чественный рост глобальной конкурентоспо-
собности национальных экономик стран Со-
дружества, повышение эффективности произ-
водства в Содружестве инновационных, высо-
котехнологичных, наукоемких услуг и това-
ров, повышение качества жизни населения го-
сударств-участников СНГ с приближением к 
социальным стандартам развитых стран.  

 
 

R. M. Shafiev* 
*Shafiev Ruslan, Doctor of Economic sciences, Professor of  
Russian Market Research Institute, Moscow 
rshafiev@rambler.ru 
 

INTERREGIONAL ECONOMIC COOPERATION 
 

Key words: regional cooperation, free trade zone, business priorities, innovative business. 
 

The author presents priorities for the strategy of the CIS members’ interaction, aimed at promoting the 
innovative activity of the states.  

 
 

© Шафиев Р. М., 2012 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 22

Международный опыт 
 
УДК 378.018.4 
А. А. Нечитайло* 
*Нечитайло Александр Анатольевич, доктор экономических наук, профессор 
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева,  
г. Самара 
ip.ssau@mail.ru 
С. А. Нечитайло* 
*Нечитайло Сергей Александрович, соискатель 
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева,  
г. Самара 
ip.ssau@mail.ru 

 
ОПЫТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ УСЛУГ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Ключевые слова: образовательная франшиза, франчайзер, франчайзи, зарубежные вузы, договор 

образовательного франчайзинга, эффективные образовательные сети. 
 
Описаны примеры применения системы франчайзинга в образовании в зарубежных странах, 

дано определение понятию образовательный франчайзинг, приведены специфики заключения обра-
зовательного франчайзингового договора. Дан обзор результатов применения образовательного 
франчайзинга в США, Германии, Великобритании и Казахстане. 

 
Применительно к образованию франчайзинг 

представляет собой специальное соглашение, в 
рамках которого образовательная организация 
(франчайзи) по заданию учебного заведения 
(франчайзера) предоставляет образовательные 
услуги студентам (абитуриентам) в виде базо-
вых программ профессиональной подготовки 
или, например, программ подготовки в вуз по 
квалификационным экзаменам. Такие програм-
мы являются интеллектуальной собственно-
стью и одновременно объектом авторского пра-
ва высшего учебного заведения (франчайзера). 

При рассмотрении образовательного фран-
чайзинга особого внимания заслуживает сущ-
ность и практика использования данного инст-
румента в западных странах, поскольку отече-
ственный опыт коммерческого использования 
интеллектуальных продуктов в образовании 
имеет пока весьма незначительный период. 
Кроме того, отдельные трудности составляет и 
терминология в данной сфере. 

Как отмечает Р. Бальди [1], трудности в 
выработке определения франчайзинга в обра-
зовании обусловлены очень широкой гаммой 
различных форм, в которых он реализуется на 
практике, и его особенностями, проявляющи-
мися в каждой отдельной стране. Если рас-
сматривать практику применения франчайзин-
га в учебных заведениях Великобритании, то 
следует отметить, что изначально термин «об-
разовательный франчайзинг» использовался 
достаточно широко, охватывая ряд аспектов 

сотрудничества институтов дальнейшего (под 
«дальнейшим» образованием понимается спе-
циализированное образование в колледже – 
после школы и перед поступлением в универ-
ситет) и высшего образования, включая аккре-
дитацию и совместные курсы. Нынешнее об-
щее определение термина более конкретно ис-
пользуется для описания преподавания курса 
или его частей в учебном заведении, отличном 
от того образовательного центра, где этот курс 
был разработан и утвержден. Договор коммер-
ческой концессии является основным компо-
нентом франчайзинговой операции, представ-
ляющим соглашение между правообладателем 
(франчайзером) и пользователем (франчайзи). 
Необходимо указать на такой важный систе-
мообразующий признак договора коммерче-
ской концессии, как комплексность переда-
ваемых исключительных прав. Исключитель-
ные права передаются не сами по себе, а как 
единый объект, служащий для достижения це-
ли договора коммерческой концессии. 

Составным элементом договора коммерче-
ской концессии является гарантия качества 
образовательных услуг. Качество образования 
подлежит обязательной независимой оценке, и 
нередко образовательные организации в целях 
подтверждения необходимого его уровня при-
бегают к услугам специализированных орга-
низаций, имеющих статус международного 
эксперта. Ряд таких институтов оказывает ак-
тивную помощь образовательным организаци-
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ям. Так, например, в помощь вузам, предлагаю-
щим свои образовательные продукты, создана 
Международная организация GATE (GlobalAl-
lianceforTransnationalEducation) [2], оказываю-
щая помощь в экспертизе и оценке применяе-
мых учебных курсов. Другим звеном в оценке 
качества образовательных услуг является на-
личие необходимых условий и базы для их 
оказания у потенциального пользователя. 

При использовании договоров коммерче-
ской концессии следует получить подтвержде-
ние возможности вуза-франчайзера предоста-
вить услуги требуемого качества, а также 
иметь систему его постоянного контроля. По-
этому основной обязанностью правообладате-
ля (франчайзера) по договору коммерческой 
концессии в образовательной сфере является 
также необходимость обучения и повышения 
квалификации персонала. 

В настоящее время практика образователь-
ного франчайзинга широко представлена в за-
падных странах, прежде всего в Великобрита-
нии и США. Экономический эффект от ис-
пользования разработок в различных сферах и 
направлениях образовательной деятельности 
весьма ощутим. 

Достаточно сказать, что в Германии обра-
зовательные продукты и услуги занимают чет-
вертое место в списке наиболее крупных сфер 
франчайзинга по числу задействованных фран-
чайзи [3]. В западных странах преподаватель-
ский состав учебных заведений приветствует 
франчайзинг как средство, обеспечивающее 
более масштабное и более быстрое удовлетво-
рение местных нужд [4]. Франчайзинг обеспе-
чивает приближение образования к потребите-
лю, сокращая расходы на образование и барь-
еры к получению знаний. 

Изучение британского образовательного 
франчайзинга показывает, что франчайзинг в 
образовании имеет ряд характерных черт, сре-
ди которых:  

- передача опробованной системы обуче-
ния и ведения бизнеса; 

- использование договора коммерческой 
концессии как способа передачи системы обу-
чения; 

- установление франчайзером (правообла-
дателем) стандартов образовательной програм-
мы, 

- строгий контроль за качеством образова-
тельного процесса; 

- проведение совместных систематических 
программ по повышению квалификации пре-
подавательского состава; 

- включение в учебное расписание кол-
леджей университетских предметов с четкой 

ориентацией на высшее университетское обра-
зование; 

- использование средств расширения и рас-
пространения доступа к высшему универси-
тетскому образованию; 

- прямое взаимодействие университетов, 
колледжей и школ в соответствии с местными 
муниципальными нуждами; 

- акцент на гарантии качества учебного кур-
са, признание его статуса и академической пол-
ноценности; 

- гибкость в составлении расписания и спо-
собов преподавания с учетом интересов сту-
дентов. 

В российских условиях такой вид договор-
ных отношений в деятельности образователь-
ных организаций, особенно высшего образо-
вания, развит слабо, хотя в рамках обеспече-
ния академической мобильности способствует 
международному студенческому обмену. Даль-
нейшее расширение такой практики будет со-
ответствовать положениям Генерального со-
глашения по торговле услугами (ГАТС) 1994 г., 
регулирующим также и экспорт услуг высшего 
образования и в целом способствовать разви-
тию образовательного франчайзинга в России. 

Образовательный франчайзинг нашел пока 
свое применение в России благодаря внедре-
нию методов дистанционного обучения как 
нового направления развития системы образо-
вания. В России имеется несколько десятков 
образовательных учреждений, реализующих 
дистанционные технологии обучения (МЭСИ, 
ЛИНК, СГУ, МГИУ и многие другие). 

Учебный процесс для студентов, обучаю-
щихся по дистанционным технологиям, орга-
низуется через систему региональных учебных 
центров, в основе которой заложены принци-
пы образовательного франчайзинга. 

В начале 90-х годов наибольшее распро-
странение получили импортируемые образова-
тельные франшизы. Ряд российских вузов в 
рамках образовательного франчайзинга пред-
лагали программы английских, американских 
и французских образовательных организаций. 
Так, в 1993 г. Международный институт ме-
неджмента (ЛИНК) получил право на реализа-
цию британских образовательных программ 
Открытого университета. Институт адаптиро-
вал к российским условиям технологию и про-
граммы дистанционного обучения, а также 
подготовил преподавателей, способных при-
менять активные методы обучения. Затем была 
создана сеть из 80 учебных центров по всей 
России, благодаря чему по этим программам 
более 25 тыс. специалистов смогли повысить 
свою квалификацию [7]. Зарубежная практика 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 24

в этом вопросе может быть с успехом заимст-
вована и переложена на российскую почву. 
Применительно к российским условиям фран-
чайзинг в образовании представляет собой со-
вместную деятельность учебных заведений по 
формированию предложений, производству 
(оказанию) и продвижению образовательных и 
сопутствующих им услуг и продуктов на ры-
нок. При этом услуги должны соответствовать 
лицензиям образовательных учреждений на 
право образовательной деятельности. Исходя 
из этого, франшизой является комплекс ис-
ключительных прав по реализации образова-
тельных услуг под фирменным наименовани-
ем и (или) коммерческим обозначением, то-
варным знаком (брендом) правообладателя на 
определенных условиях. 

Сущность образовательного франчайзинга 
заключается в том, что между учебными заве-
дениями заключается договор коммерческой 
концессии, в котором оговариваются основные 
условия сотрудничества. Это, как правило, 
права и обязанности сторон, финансовые до-
говоренности, срок действия договора и т. д. 
Обучение учащихся, зачисленных в качестве 
слушателей (студентов) в заведения правооб-
ладателя, проводится по учебным планам и 
программам правообладателя силами серти-
фицированных, т. е. допущенных правообла-
дателем к учебным занятиям, тьюторов. Бла-
годаря договору коммерческой концессии ре-
гиональные учебные заведения, даже не полу-
чив комплекс исключительных прав на обра-
зовательные услуги в полном объеме, способ-
ны предложить учащимся более широкий спектр 
высококлассных программ, которые они сами 
не были бы способны реализовать. При этом 
всегда должно быть четко указано, кому при-
надлежат эти исключительные права. В обра-
зовательную франшизу включены: правила 
формирования контингента абитуриентов, пра-
вила организации приема обучающихся, пра-
вила организации учебного процесса (переда-
чи, усвоения и контроля знаний), учебно-
методическая литература, видеокурсы, муль-
тимедийные курсы, СD-курсы, система оце-
нок, формы и порядок проведения промежу-
точной аттестации. 

Правообладателем является учебное заве-
дение, осуществляющее административную, 
учебно-методическую, информационную, тех-
ническую и правовую координацию образова-
тельных структур пользователя. К обязанно-
стям правообладателя по договору коммерче-
ской концессии в сфере образования необхо-
димо, на наш взгляд, отнести: 

- оказание пользователю содействия в ор-
ганизации учебного процесса; 

- выдачу пользователю предусмотренных 
договором лицензий и проведение аккредита-
ции образовательных программ; 

- передачу пользователю издаваемых учеб-
ных материалов; 

- оказание пользователю содействия в 
учебно-методической работе, подготовке пре-
подавателей и тьюторов (преподавателей-кон-
сультантов), их аттестации; 

- контроль качества образовательных ус-
луг, оказываемых пользователем на основании 
договора коммерческой концессии; 

- осуществление регистрации студентов и 
слушателей; 

- проведение промежуточной и итоговой 
аттестации; 

- выдачу документов об образовании. 
Пользователями являются самостоятельные 

образовательные учреждения, заключившие 
договор коммерческой концессии, которые со-
гласно договору коммерческой концессии обя-
заны: 

- использовать при осуществлении образо-
вательной деятельности комплекс исключи-
тельных прав по реализации образовательных 
услуг под фирменным наименованием и (или) 
коммерческим обозначением правообладателя 
указанным в договоре образом; 

- обеспечивать соответствие качества об-
разовательных услуг качеству аналогичных 
услуг, оказываемых непосредственно правооб-
ладателем; 

- курировать все вопросы, касающиеся на-
бора слушателей в регионе по программам 
правообладателя; 

- организовывать и обеспечивать учебный 
процесс; 

- принимать оплату за обучение, заявления 
и другие регистрационные документы от сту-
дентов, а также пересылать их правообладате-
лю в указанные сроки; 

- организовывать проведение консульта-
ций для студентов; 

- вести совместно с правообладателем на-
учно-методическую работу, участвовать в под-
готовке преподавателей и тьюторов, организо-
вывать их аттестацию. 

В договоре коммерческой концессии также 
устанавливаются четкие территориальные гра-
ницы ведения образовательной деятельности. 
Кроме того, могут быть предусмотрены огра-
ничения прав сторон (ст. 1033 ГК РФ), в част-
ности обязательство пользователя не конкури-
ровать с правообладателем на территории, на 
которую распространяется действие договора 
в отношении образовательной деятельности, 
осуществляемой пользователем с использова-
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нием принадлежащих правообладателю исклю-
чительных прав. 

Особую актуальность в настоящее время 
образовательный франчайзинг приобретает за 
счет увеличения интереса к новому направле-
нию развития системы образования, а именно 
внедрения методов дистанционного обучения 
с использованием современных педагогиче-
ских, перспективных информационных и теле-
коммуникационных технологий. Применение 
образовательными учреждениями франчайзин-
га позволит создать образовательные сети с 
использованием дистанционных технологий, 
тем самым предоставляя всем желающим рав-
ный доступ к качественному образованию. 

По статистике, в мире образовательные 
продукты и услуги, где используется франчай-
зинг, по количеству задействованных фран-
чайзи занимают среднее место между такими 
направлениями бизнеса, как автомобильный 
транспорт и торговля непродовольственными 
товарами. В США, например, число таких пред-
приятий более 15000, объем продаж составля-
ет более 2 500 000 тыс. долл. США, средний 
объем продаж одним предприятием – 175 000 
тыс. долл. США. 

Франчайзинг в образовательной сфере, на-
ряду с другими сферами экономики, может 
применяться в двух направлениях. Первое – 
это приобретение отечественными образова-
тельными учреждениями лицензий (франшиз) 
у известных западных школ. Причем такие 
франшизы часто доступны не только вузам, 
уже имеющим опыт педагогики и предприни-
мательства, но и стартовым инвесторам. 

Второе направление – это создание отече-
ственных франчайзинговых систем образова-
тельными учреждениями, которые уже прочно 
зарекомендовали себя на рынке по образу и 
подобию зарубежных стран. 

Так образовательный франчайзинг (приоб-
ретение лицензий) на сегодняшний день про-
демонстрирован в Казахстане в самых разных 
отраслях знаний: 

- Таким примером является школа «EF 
English First». ТОО «Интердиалог» приобрела 
лицензию Шведского франчайзера в 2006 г., 
получив эффективно работающее готовое дело 
и влившись во всемирно известную сеть школ 
обучения английскому языку. 

- Еще одна школа, работающая на услови-
ях приобретения франшизы, функционирует в 
г. Астана, это школа обучения иностранным 
языкам «Language Link».  

- «Crestcom» – мировой лидер в области 
подготовки управленческих кадров, специали-
стов по продажам и работников офиса. 

- «FasTracKids» – улучшенное обучение 
для дошкольников – франшиза из США. 

- «Futurtech» – Индийская франшиза – 
учебные центры по IT-технологиям. 

Таким образом, франчайзинг в образова-
тельной сфере уже используется в Казахстане 
и оказывает свою положительную роль [6]. 

Активное развитие образовательного фран-
чайзинга за рубежом оказывает влияние не 
только на форму и объем рыночных услуг 
высшего образования, но и на его географию. 
Он обеспечивает доступность к высшему об-
разованию в тех частях страны, где оно было 
ранее не доступно. Например, программа раз-
вития высшей школы в Восточной Англии 
обеспечивает сельские области Суффолка и 
Норфолка франчайзинговыми программами 
высшего образования. Таким образом, во всех 
частях страны франчайзинг предлагает рыноч-
но востребованную услугу высшего образова-
ния «на дому», путем использования образова-
тельного потенциала тех учебных заведений, 
которые расположены в месте продажи обра-
зовательной услуги, то есть месте проживания 
обучаемых. Колледжи и вузы-франчайзи вы-
ступают исполнителями франчайзинговых про-
грамм подготовки кадров с высшим образова-
нием, что отвечает местным требованиям и 
финансовым возможностям многих студентов. 

Комитеты по академическому контролю 
многих зарубежных университетов разработа-
ли правила и указания по гарантированию ка-
чества для обеспечения франчайзинговых опе-
раций. При использовании франчайзинговых 
соглашений следует получить подтверждение 
возможности вуза-партнера предоставить ус-
луги требуемого качества, а также иметь сис-
тему его постоянного контроля. Поэтому с це-
лью учета зарубежного опыта для обеспечения 
высокого качества услуг высшего образова-
ния, предоставляемых вузом-франчайзером че-
рез учебные заведения-франчайзи, необходимо 
уделять особое внимание отбору последних. 

Российский путь развития образовательно-
го франчайзинга связан с его симбиозом с дис-
танционными образовательными технология-
ми. Он направлен на реализацию главного ус-
ловия, определяющего рыночную привлека-
тельность франчайзинга как направления ис-
пользования рыночных возможностей образо-
вательных инноваций, – социальной доступно-
сти для значительной части населения (неза-
висимо от места работы и проживания, соци-
ально-экономических и других проблем) каче-
ственного профессионального образования [7]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: институциональная структура региона, уровень зрелости и динамика инсти-
туциональных преобразований, доля трансакционного сектора в валовом региональном продукте. 

 
Предложена методология исследования уровня зрелости институциональных преобразований в 

регионе, в основу которой положена оценка структурных взаимосвязей между различными типами 
институтов с учетом временного фактора. 

 
Эффективность функционирования регио-

нальных социально-экономических систем 
должна определяться совокупностью оценок 
разного рода, среди которых можно выделить 
и инерционные оценки (уровень природно-
ресурсного потенциала региона), эволюционные 
(воспроизводственно-функциональная струк-
тура региона) и трансформационные (уровень 
институциональных преобразований). При этом 
необходимо учитывать, что каждый регион при 
наличии тех или иных «активов» или «пасси-
вов» занимает определенную позицию в об-
щем экономическом пространстве. Развитие 
экономики России во многом определяется со-
стоянием и уровнем эффективности функцио-
нирования территориально разделенных и са-
мостоятельно хозяйствующих субъектов, каж-
дому из которых присущи индивидуальные 
особенности и модели управления региональ-
ным хозяйством. Такое региональное много-
образие порождает неоднородность и нерав-
номерность развития экономического простран-
ства. 

Во многом эффекты пространственного 
экономического неравновесия можно исследо-
вать в рамках структурного анализа, предпола-
гающего выделение различных групп струк-
турных связей, отношений соподчиненности 
между элементами сложной системы в контек-
сте их влияния на устойчивость системы. В 
связи с этим устойчивость будет определять 
способность региона как отдельного элемента 
в экономическом пространстве достигать оп-
ределенную стабильность в темпах изменения 
показателей экономической динамики. Поэто-
му главным условием адекватной оценки эф-
фективности региона по различным критериям 
является соединение трех ключевых факторов: 
временного, пространственного и структурного. 

В соответствии с этим была предложена 
методология исследования уровня зрелости 
институциональных преобразований в регио-
не, которая предполагает изучение взаимосвя-
зей структурных частей (сочетания различных 
типов институтов), характерных для отдельно 
взятого региона, с последующей оценкой их 
влияния с учетом временного фактора на спо-
собность региона максимально извлекать вы-
году из имеющегося ресурсного потенциала. 

Предлагаемая методология объединяет в се-
бе принципы оценки взаимосвязи между уров-
нем эффективности достижения результатов и 
факторами с помощью модели оценки эффек-
тивности единиц, принимающих решение, с 
известным в статистической науке способом 
получения обобщенных индикаторов как сред-
невзвешенной суммы ряда показателей.  

Первоначально был решен вопрос о спе-
цификации параметров, характеризующих ре-
гион по степени развития институциональных 
характеристик. Для этого, обобщив сущест-
вующие подходы к классификации институ-
тов, было решено выделить в институциональ-
ной структуре региона три категории, характе-
ризующие степень развитости государствен-
ного сектора (институты государства), деловой 
и предпринимательской активности (институ-
ты деловой активности) и «оппортунистиче-
ского поведения» (институты-ограничители). 
В соответствии с выделенными категориями 
были получены взвешенные интегральные 
оценки степени развитости того или иного ин-
ститута по каждому региону: 

1δ <  
6

1
,

iДА ik k
k

I x w
=

= ∑ (0) (0) 1h h′= =  

где 
iГ

I  и 
iДАI  – интегральные индикаторы сте-

пени зрелости институтов государства, дело-
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вой и предпринимательской активности, ис-
численные по i-му региону; 

iОПI  – интегральный индикатор степени 
присутствия институтов-ограничителей, исчис-
ленный по i-му региону; 

xki – нормированные значения k-го показа-
теля i-го региона относительно среднего уров-
ня по исследуемой совокупности регионов; 

wk – вес k-го показателя. 
Набор факторов, формирующих представ-

ленные обобщенные индикаторы, ориентиро-
ван на материалы официальной статистиче-
ской отчетности по субъектам Российской Фе-
дерации. Однако для более детального описа-
ния степени зрелости институциональных 
преобразований на мезоуровне требуется про-
ведение специально организованных обследо-
ваний, позволяющих производить оценку ка-
чества правовых институтов, благоприятности 
делового климата, восприятия иностранных 
инвестиций и др. В данном случае для получе-
ния полных и сопоставимых временных рядов 
были выбраны укрупненные группы показате-
лей, характеризующих эффективность функ-
ционирования государственных органов в ре-
гионе, масштаб присутствия в регионе пред-
приятий и организаций, занятых в трансакци-
онном секторе, число хозяйственных единиц, 
привлекающих иностранный капитал, степень 
развития предпринимательской активности, 
малого и среднего бизнеса, число экономиче-
ских преступлений и ряд других [1]. 

Таким образом, каждому субъекту Феде-
рации был присвоен ранг по значениям обоб-
щенных индикаторов. Используя методологию 
сравнительной оценки эффективности единиц, 
принимающих решение, предложенную А. Чан-
сом, В. Купером [2], для оценки результатив-
ности институциональных преобразований ка-
ждому региону были присвоены ранги по доле 
трансакционного сектора в общем объеме ва-
лового регионального продукта (ВРП) и объе-
му поступающих налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджетную систему РФ 
на душу населения региона. 

Таким образом, в соответствии с техноло-
гией сопоставления факторных (набора инсти-
тутов) и результативного (качество институ-
циональных преобразований) для каждого ре-
гиона была получена обобщенная характери-
стика эффективности институциональных 
преобразований в сравнении с другими субъ-
ектами. С практической точки зрения прове-
денный анализ позволил не только выявить 
группы регионов с разным уровнем зрелости 
институтов, но и соотнести изменения в ин-
ституциональной структуре с эффективностью 

реализации инвестиционной политики в ре-
гионе [3]. 

Полученные результаты были подвергнуты 
статистической оценке. Корреляционный ана-
лиз показал наличие умеренной связи между 
полученными по совокупности регионов РФ 
оценками уровня эффективности инвестици-
онной политики и уровнем развитости инсти-
туциональных преобразований – ( , ) 0,5;i ir e E =  
слабой зависимости от значений обобщенно-
го индикатора зрелости институтов государ-
ства – ( , ) 0,18,

ii Гr e I =  умеренной зависимости 
от зрелости институтов деловой активности – 

( , ) 0,45,
ii ДАr e I =  сильной обратной зависимости 

от институтов-ограничителей – ( , ) 0,67,
ii ОПr e I = −  

умеренной зависимости от объема налоговых 
поступлений – 2( , ) 0,5ir e Y =  и слабой обрат-
ной зависимости от доли трансакционного 
сектора в ВРП 1( , ) 0,2ir e Y = − .  

Если обратиться к динамике институцио-
нальных преобразований, то в целом представ-
ленные индикаторы зрелости институтов со-
храняют относительную устойчивость. За рас-
сматриваемые периоды времени (2000–2009 гг.) 
распределение регионов РФ по доле трансакци-
онного сектора в ВРП сохраняет свою струк-
туру. Так, большие удельные веса (43% и 
36,7%) регионов РФ имеют долю трансакци-
онного сектора в ВРП от 30–40% и 40–55% со-
ответственно (рис. 1). При этом все регионы 
РФ имеют долю трансакционного сектора, пре-
вышающую 20% от общего ВРП.  

В динамике только у 19% регионов РФ 
снизилась доля трансакционного сектора, сре-
ди них г. Москва, Ленинградская, Ростовская, 
Нижегородская, Архангельская области, Перм-
ский, Ставропольский, Краснодарский края, 
Республика Саха (Якутия), Алтай, Карачаево-
Черкесская и ряд других. Минимальные доли 
трансакционного сектора в ВРП имеют Ли-
пецкая, Сахалинская, Оренбургская и Воло-
годские области, Красноярский край. Макси-
мально в сравнении с другими доли трансак-
ционного сектора имеют столичные регионы, 
Московская область, Приморский и Забай-
кальский края, Республики Бурятия и Ингуше-
тия, а также Еврейская автономная область. 

Динамика обобщенного индикатора зрело-
сти институтов государства с течением време-
ни не имеет ярко выраженных изменений. 
Около 50% всех регионов РФ имеют значение 
данного обобщенного индикатора в интервале 
от 0,5 до 1 (как было показано ранее, все ин-
дикаторы институциональных преобразований 
приводятся в стандартизированной, нормиро-
ванной форме). Резко (интервал изменения от 
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1,5–2,5) отличаются по значениям данного ин-
дикатора столичные регионы, Московская, 
Ростовская области, Республики Татарстан и 
Башкортостан, Забайкальский край и Чукот-
ский автономный округ. Минимальные значе-

ния (интервал от 0,2 до 0,5) по данному инди-
катору имеют Сахалинская, Липецкая, Орен-
бургская, Астраханская области, Республики 
Хакасия, Коми и Адыгея. 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

20-26 26-30 30-40 40-55 55-75

доля трансакционного сектора в ВРП, %

число регионов, в %

 
 

Рис. 1. Распределение регионов РФ по доле трансакционного сектора в ВРП 
 
Индикатор степени развития деловой ак-

тивности практически по всем регионам РФ 
имеет слабовыраженную тенденцию к росту. 
При этом примечательна зависимость уровня 
деловой активности от принадлежности ре-
гионов к тому или иному федеральному окру-
гу. Так, например, для большинства регионов, 
входящих в состав Центрального федерально-
го округа (за исключением г. Москва и Мос-
ковской области), характерны пределы изме-
нения индикатора деловой активности в ин-
тервале от 0,5 до 1. В то же время более высо-
кий уровень анализируемого показателя при-
ходится на регионы Приволжского федераль-
ного округа (интервал от 1 до 1,5), среди кото-
рых Республики Башкортостан и Татарстан, 
Самарская, Нижегородская области, Пермский 
край и ряд других регионов, традиционно 
классифицируемых как регионы со средним 
уровнем инвестиционного потенциала. Очень 
малая часть (около 4 %) регионов РФ имеют 
значение индикатора деловой активности в 
интервале от 1,5 до 2, среди них Свердловская 
и Новосибирская области, Краснодарский 
край. Для большинства регионов Дальнево-
сточного федерального округа наблюдаются 
довольно низкие показатели уровня деловой 
активности (интервал от 0,2 до 0,5), что осо-
бенно характерно для упомянутых ранее таких 
проблемных субъектов Федерации, как Чукот-
ский автономный округ, Республика Алтай и 
Тыва, а также для Амурской, Магаданской об-
ластей и Забайкальского края.  

Самый большой разброс значений (почти 
17 позиций), как показали результаты иссле-
дований, имеет индикатор присутствия инсти-
тутов-ограничителей (оппортунистического по-
ведения). В целом характер динамических из-
менений данного индикатора во многом схож 
с предыдущим показателем. При этом для 
большинства регионов Центрального федераль-
ного округа (за исключением опять-таки г. Мо-
сква (IОП = 16,7)) значения индикатора присут-
ствия институтов-ограничителей значительно 
ниже, чем в регионах – «середняках» При-
волжского и Сибирского федерального окру-
гов. Только у 10% регионов РФ за рассматри-
ваемые периоды времени значение указанного 
индикатора снизилось, в большей степени это 
произошло в таких регионах, как Республика 
Башкортостан, Краснодарский край, Томская и 
Сахалинская области.  

Таким образом, институциональные пре-
образования в динамике имеют большую ус-
тойчивость в сравнении со структурными 
сдвигами, присущими воспроизводственно-
функциональным механизмам различных ре-
гиональных групп. В связи с этим принятие 
долгосрочных стратегических решений в управ-
лении регионом должно затрагивать и вопро-
сы, связанные с созданием необходимых усло-
вий для реализации тех институтов, которые в 
большей степени способствуют активизации 
эффективных инвестиционных и воспроизвод-
ственных механизмов.  
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Такой подход не следует ни в коем случае 
отождествлять с целевой установкой на нара-
щивание доли трансакционного сектора в от-
раслевой структуре производимого ВРП. По 
результатам проведенных исследований было 
показано, что концентрация управленческих 
мероприятий на достижение плановых норма-
тивов по данному показателю однозначно не 
будет способствовать повышению инвестици-
онной привлекательности региона и наращи-
ванию его инвестиционного потенциала. Под-
тверждением этого является проведенный ана-
лиз «проблемных» регионов, где было показа-
но, что для них всегда характерным является 

превышение (в сравнении с общероссийским 
уровнем) доли трансакционного сектора в ВРП 
в силу неразвитости трансформационного сек-
тора на фоне отсутствия благоприятной среды 
для развития инфраструктуры, обеспечиваю-
щей «здоровый» деловой климат в реализации 
современных бизнес-процессов. 

Таким образом, предлагаемая методология 
может быть использована при решении вопро-
сов стратегического управления регионом с 
целью выработки дифференцированных управ-
ленческих решений, адекватных уровню имею-
щегося ресурсного потенциала и эффективных 
в долгосрочной перспективе. 
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Рассматривается взаимосвязь между развитием образования и технологическим развитием 

страны. Анализируются стратегические задачи и проблемы развития образования. 
 
Россия – одна из богатейших ресурсами 

стран мира. По объему и многообразию при-
родных ресурсов ей практически нет равных. 
В России живет всего 2,4% населения нашей 
планеты, а ее территория составляет 10% Зем-
ли. При этом здесь сосредоточено 45% миро-
вого запаса природного газа, 13% – нефти, 
23% – угля. На одного жителя России прихо-
дится 0,9 га пахотной земли, что на 80% боль-
ше, чем в Финляндии, на 30% больше чем в 
США. Согласно экспертным исследованиям, 
имеющиеся у России ресурсы реализуются в 
национальной экономике со следующей сте-
пенью эффективности: природные – на 25%, 
людские – на 15, финансовые – на 10, интел-
лектуальные – на 3,3% (готовя лучшие в мире 
интеллектуальные ресурсы, мы использовали 
их наихудшим образом). В целом же уровень 
освоения ресурсного потенциала страны оце-
нивается в 18%. Для сравнения, в США он со-
ставляет 76%, в ЕС – 78, в Японии – 88%. 

Технологии как основа развития стра-
ны. Возможны разные стратегии использова-
ния ресурсов (типы экономического развития), 
у которых будут разные результаты с точки 
зрения темпов и устойчивости экономического 
роста, производительности и стандартов жиз-
ни населения. Позиция страны на мировом 
рынке определяется характером используемых 
технологий (производственных, управления, 
информационных, социальных). Стратегии раз-
вития стран различаются уровнем технологи-
ческого развития, которого они способны дос-
тичь и, соответственно, местом на глобальной 
конкурентной лестнице [1]. Чем выше уровень 
технологии, тем большие возможности управ-
ления рынками они создают. Экономическая 
мощь страны возрастает по мере продвижения 
от производства простых товаров к производ-
ству самых сложных новых, уникальных това-
ров и созданию новых технологий. 

При наших богатейших ресурсах мы мо-
жем: 

1) постепенно оказаться на низшей миро-
вой технологической ступеньке, производя пре-
имущественно сырьевые и однородные про-
стые товары, превратившись в экономику с 
убывающей отдачей, т. е. окончательно нераз-
витую экономику, обреченную на последние 
роли в мировой экономике и, скорее всего, не 
способную прокормить 140 млн своих граж-
дан. Этот процесс называют деиндустриализа-
цией, его мы наблюдали в целом ряде стран, а 
совсем недавно и в России; 

2) использовать ресурсы для производства 
все более сложных товаров и оборудования 
преимущественно на основе разработанных за 
рубежом технологий. Такая стратегия обеспе-
чивает возрастающую отдачу и усиление кон-
троля за рынками, однако, при высокой зави-
симости от стран – разработчиков новых тех-
нологий. Здесь важно постоянно поднимать 
долю товаров с более высоким уровнем слож-
ности и уникальности: они приносят более вы-
сокую добавленную стоимость и производи-
тельность, полезность традиционных ресурсов 
и технологий падает по мере распространения 
новых. Эту стратегию нередко называют реин-
дустриализацией; 

3) восстановить свою способность разра-
батывать новые технологические принципы, 
технологические платформы и технологии. 
Мы были в состоянии делать это в прошлом, 
когда наша страна осуществила мощный тех-
нологический рывок. Сейчас такая стратегия 
кажется практически невозможной. В кратко-
срочном периоде – да, это невозможно; в дол-
госрочном – это реально. Ибо у нас есть необ-
ходимые для этого ресурсы и политическая 
воля. Это стратегия лидеров в постиндустри-
альном обществе. 

Роль образования. Стратегический выбор 
делают элиты страны. Особую роль в подго-
товке этого выбора играет национальная сис-
тема образования. Система образования, с од-
ной стороны, создает новые ресурсы для но-
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вых технологий; с другой – формирует нацио-
нальную элиту, т.е. компетентные, энергичные 
и нравственные силы, способные перевести 
страну в качественно новое состояние. 

Система образования формирует важнейший 
фактор экономического развития – интеллек-
туальные ресурсы, обладающие необходимы-
ми технологическими знаниями и умениями и 
способностью их постоянно наращивать. Для 
разработки новых технологических принципов 
и технологий необходимы определенные мо-
дели мышления и поведения, которые транс-
лируются системой подготовки кадров. На-
циональная система образования должна быть 
максимально вовлечена в мировую технологи-
ческую гонку. Американские социопсихологи 
утверждают, что «амортизация знаний» про-
исходит через 1,5 года, поэтому необходимо их 
постоянное обновление и совершенствование.  

Система образования воспроизводит и 
трансформирует культуру как совокупность 
ценностей, убеждений и норм поведения – 
ключевой элемент как устойчивости общества, 
так и его развития. Это особенно важно, когда 
главные ресурсы развития в информационном 
обществе – финансы и интеллект – становятся 
настолько мобильными, что теряют террито-
риальную привязку, постоянно перемещаясь 
между странами и регионами. В этом движе-
нии элиты успешных стран (владельцы важ-
нейших ресурсов) усиливают свою культур-
ную и национальную идентичность, действуя в 
интересах своей страны. Элиты других стран, 
напротив, отрываются от национальной почвы, 
теряют внутреннюю связь со своей родиной и 
обретают способность действовать вопреки ее 
интересам. Система образования призвана уси-
ливать конкурентоспособность национальной 
культуры: новые технологии требуют более 
высокой культуры. 

Образование – один из самых мощных ка-
налов коммуникации в обществе. В трансфор-
мирующейся экономике содержание и объем 
получаемой информации, потребность в ней в 
значительной степени определяются глубиной 
и скоростью проводимых преобразований [2]. 
Чем выше темпы и глубина модернизации, тем 
больше должны быть коммуникационные бюд-
жеты и эффективнее коммуникационные про-
граммы (точнее и сильнее воздействовать). 
Коммуникационные программы направлены 
на минимизацию рисков, связанных со сниже-
нием управляемости экономической системы в 
процессе ее модернизации. Недооценка значе-
ния коммуникационных программ может при-
вести к новому кризису или катастрофе. 
Принципиально важно, чтобы развертываемые 

в обществе по разным каналам коммуникаци-
онные программы были интегрированы в еди-
ное целое. 

Опираясь на эти исходные теоретические 
установки, мы можем более четко увидеть про-
блемы российского образования и идентифи-
цировать стратегические задачи его развития. 

Стратегические задачи и проблемы раз-
вития образования. Многие убеждены в том, 
что советское образование (как общее среднее, 
так и высшее) в области естественных и тех-
нических наук было лучшим в мире. Опыт 
нашей страны перенимали мировые лидеры: 
США, Япония и Китай. 

В 1990-е гг. был потерян ряд критически 
важных технологий, снизился общий техноло-
гический уровень производства, возросла доля 
сырьевых и простых товаров, сократилось фи-
нансирование образования. Не было спроса на 
новые технологии и квалифицированные на-
учные и технические кадры. Соответственно 
экономической ситуации снижались культура 
общества и качество национального образова-
ния. Упало качество государственного управ-
ления, в т. ч. и системой образования. Тем са-
мым сокращались возможности для перехода к 
инновационной экономике и устойчивого рос-
та в будущем. 

В 2000-е гг. начался быстрый экономиче-
ский рост, и деиндустриализация была приос-
тановлена. Но этот рост был вызван преиму-
щественно восстановлением и развитием про-
изводства на прежней технологической осно-
ве, о чем свидетельствуют крайне низкие за-
траты крупных предприятий на разработку но-
вых технологий и продуктов. Вместе с тем все 
больше новых российских фирм, малых и сред-
них, могли расти благодаря использованию 
(заимствованию или разработке) новых това-
ров и технологий. Растет финансирование сис-
темы образования.  

К этому времени российская система обра-
зования приобрела странный вид и обросла 
пороками, ранее немыслимыми для нее на 
протяжении столетий. Это произошло потому, 
что когда ценности, убеждения, нормы и инст-
рументы развития российского образования, в 
течение многих лет доказавшие свою эффек-
тивность, были объявлены крамолой, элитные 
группы стали выстраивать систему образова-
ния, ориентируясь на краткосрочные выгоды. 
В гораздо более сильном виде подобное про-
исходило во многих других отраслях и сферах 
российского общества, ибо в условиях «шоко-
вой терапии» ставилась задача полного ухода 
государства из экономики.  
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В последние годы финансирование рос-
сийского образования быстро растет, но про-
цесс его реформирования катится по рельсам, 
проложенным в 90-е годы. Возникает ощуще-
ние, что национальная элита на самом деле не 
очень хорошо представляет себе, какая систе-
ма образования необходима нашей стране в 
ближайшие 30 лет, на какой идеологической 
основе и в чьих интересах она должна стро-
иться. Отсюда противоречивые действия, ко-
лебания, неоправданные эксперименты и от-
сутствие необходимых мер. 

Стратегическая задача: система образо-
вания должна готовить ученых, менеджеров и 
специалистов разного творческого уровня, спо-
собных: а) поддерживать существующие тех-
нологии и продукты; б) заимствовать новые 
технологии и продукты; в) разрабатывать но-
вые технологические принципы и технологии. 
Для каждого технологического уровня форми-
руется своя цепочка образования: школа, ли-
цей, колледж, университет. Создаются образо-
вательные кластеры как элементы региональ-
ных и федеральных инновационных систем. 

Проблема. В управлении российским обра-
зованием отсутствует система комплексного 
прогнозирования и планирования, основанная 
на прогнозах рынка труда и технологического 
развития, в результате подготовка квалифици-
рованных кадров не соответствует стратегии 
инновационного развития. В России дефицит 
квалифицированных инженеров составляет при-
мерно четверть от имеющейся потребности. И 
этот дефицит обусловлен не только количест-
венными, но и качественными параметрами 
подготовки кадров, а также предлагаемыми 
условиями работы. Для проведения модерни-
зации необходимо обеспечить устойчивый по-
ток квалифицированных кадров нового поко-
ления (нового качества подготовки), что явля-
ется одним из важнейших стратегических го-
сударственных приоритетов. 

Представители бизнеса и аналитики отме-
чают серьезное снижение квалификации боль-
шинства сегодняшних выпускников-инженеров. 
Главными проблемами, отмечает журнал «Экс-
перт», являются следующие: обучение идет на 
основе физически и морально устаревшего 
оборудования, средний возраст профессорско-
преподавательского состава приближается к 
пенсионному, используемые образовательные 
программы оторваны от реальных потребно-
стей предприятий, студенты не имеют опыта 
решения реальных, практических задач. В ре-
зультате при остром дефиците квалифициро-
ванных инженерных кадров только 35% выпу-

скников-инженеров идут работать по специ-
альности. 

Опыт других стран. Развитые страны стре-
мительно наращивают программы подготовки 
квалифицированных инженерных кадров, спо-
собных проектировать, управлять и поддержи-
вать сложные технологические процессы. Экс-
перты сходятся во мнении, что мир стоит на 
пороге новой волны технологической гонки. 

Неформальная коалиция бизнес-сообществ 
США поставила цель удвоить к 2015 году вы-
пуск бакалавров по естественнонаучным и 
инженерным дисциплинам, обращая внимание 
на тот факт, что в Китае, Индии и Южной Ко-
рее число выпускников вузов по естественно-
научным и инженерным дисциплинам растет 
намного более быстрыми темпами, чем в США. 
Эксперты Национальной инженерной акаде-
мии США озабочены тем, что в Китае и Япо-
нии на долю естественнонаучных и инженер-
но-технических дисциплин приходится более 
двух третей от общего числа обладателей сте-
пеней бакалавров, тот же средний показатель 
по 25 странам ЕС – 36%, в США – только 24%. 
И этот разрыв еще больше для обладателей 
докторских степеней [3]. 

Королевская инженерная академия Вели-
кобритании создала специальную рабочую 
группу «Инженерное образование для XXI ве-
ка», которая пришла к выводу, что на протя-
жении многих лет имеет место серьезное не-
дофинансирование инженерных программ обу-
чения в национальных университетах.  

Китай пробует спрогнозировать ситуацию 
с инженерными кадрами до 2050 года: в 2010 
году Китайская академия наук опубликовала 
стратегический доклад «Наука и технологии в 
Китае: дорожная карта – 2050». В нем отмеча-
ется, что Китай испытывает сильный дефицит 
собственных научных инноваций, высока за-
висимость от других мировых держав в сфере 
ключевых технологий, а существующая сис-
тема управления наукой и техникой сдержива-
ет развитие национальной инновационной сис-
темы. Ощущается сильная нехватка крупных 
ученых, первоклассных инженеров и высоко-
квалифицированных технологов, как и просто 
квалифицированных инженеров на предпри-
ятиях [3]. 

В европейских странах существует разви-
тая инфраструктура контроля качества образо-
вания. Практика организации регулярного мо-
ниторинга качества осуществляется в Запад-
ной Европе с 1985 г. Инициаторами в данном 
начинании выступили Великобритания, Фран-
ция и Нидерланды. Для примера: в Велико-
британии указанные функции возложены на 
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Агентство по обеспечению качества, Агентст-
во по статистике высшей школы, Аналитиче-
ский институт высшей школы и Королевскую 
инспекцию. 

Необходимость радикальных мер борьбы с 
острой нехваткой квалифицированных школь-
ных учителей по естественным наукам и мате-
матике осознана многими странами. 

В Китае планируется выращивать талант-
ливых ученых и инженеров посредством соз-
дания специальных национальных центров под-
готовки научно-технических талантов. Пред-
полагается массовая подготовка и переподго-
товка квалифицированных инженеров и тех-
нологов для промышленности при активном 
взаимодействии промышленных компаний и 
академических институтов. Модернизация об-
разовательной системы проводится высокими 
темпами. 

Стратегическая задача. Создать систему 
подготовки и переподготовки квалифициро-
ванных рабочих, способных работать в потоке 
непрерывно обновляющихся технологий. 

Проблема. Система начального и среднего 
профессионально-технического образования, ко-
торую эксперты из-за рубежа называли уни-
кальной, понесла наибольший урон. Падение 
престижности обучения в ПТУ и техникумах 
началось еще до экономического кризиса. В 
90-е годы произошло резкое сокращение под-
готовки рабочих кадров в ПТУ и профессио-
нальных лицеях, их материальная база устаре-
ла физически и морально. В 2000-е годы в ус-
ловиях быстрого экономического роста число 
учащихся в учреждениях начального профес-
сионального образования продолжало падать, 
и в 2009 году в ПТУ и технических лицеях 
училось в 7 раз меньше студентов, чем в вузах. 
При вводе новых промышленных комплексов 
приходится завозить из-за рубежа не только 
технологии и оборудование, но и квалифици-
рованных рабочих. 

Опыт других стран. В мире существует 
большое разнообразие форм подготовки рабо-
чих кадров, доказавших свою эффективность. 
Развитые страны активно используют формы 
обучения, от которых мы почему-то отказа-
лись. Например, профессиональная подготовка 
в школе. 

В США две трети старшеклассников охва-
чены профессиональной подготовкой двух ти-
пов. Есть программа общей трудовой подго-
товки, которая создает базу для выбора буду-
щей профессии и развивает первые профес-
сиональные навыки. И есть программа подго-
товки к работе по конкретным специальностям 
(по выбору). Из 19,3 тыс. учебных заведений, 

обеспечивающих профессиональное обучение 
в США, 10,9 тыс. – это школы. Профессио-
нальное образование субсидируется из госу-
дарственного бюджета в размере 25–55% от 
общих затрат (в разных отраслях). 

Германия организует центры профессио-
нальной подготовки и переподготовки кадров 
на коммерческой основе, предлагающие свои 
знания и навыки работникам предприятий раз-
вивающихся стран в разных регионах мира.  

Проблема. «Утечка мозгов». Статистическое 
измерение феномена «утечки мозгов» в России 
выражается в следующих показателях: 2,4 млн 
человек, отошедших от научной деятельности, 
1,5 млн докторов и кандидатов наук, эмигри-
ровавших из страны. Только потеря одного уче-
ного обходится государству в 300 тыс. долл. 
Ежегодный ущерб, наносимый России оттоком 
научных кадров, оценивается суммой в 50 млрд 
долл. С этим связано и практическое уничто-
жение научных школ.  

Опыт других стран по привлечению «моз-
гов». В современном мире образовательные 
услуги являются важным компонентом внеш-
неэкономического обмена. В идущих на первом 
месте по экспорту образовательных услуг Со-
единенных Штатах Америки обучаются 500 тыс. 
иностранных студентов. Это приносит бога-
тейшей стране мира ежегодный доход в 10 млрд 
долл. Английские вузы получают от иностран-
ных учащихся треть американской прибыли, а 
итальянские – десятую часть. Россия получает 
от экспорта образования в 35 раз меньший до-
ход, чем США. 

В США и Великобритании планируется 
увеличить число рабочих мест, предоставляе-
мых талантливым выпускникам, родившимся в 
других странах и окончившим американские и 
английские вузы, для работы в этой стране на 
протяжении длительного времени. Китай ак-
тивно привлекает талантливых специалистов и 
целые инновационные команды из-за рубежа 
для подъема своего высокотехнологичного 
бизнеса. 

Проблема. Низкий уровень оплаты труда и 
падение социального статуса преподаватель-
ской, научной и инженерной деятельности. По 
данным опросов ВЦИОМ, лишь 1–3% россиян 
считают престижными профессии инженеров 
и ученых. В Китае иероглиф учителя пишется 
с большой буквы. А у нас зарплата преподава-
теля чуть больше, чем у работника метро. Мы 
не имеем в виду машинистов поездов, у них 
значительно выше. 

Финансирование образования увеличивает-
ся, но не используются другие необходимые 
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меры для привлечения молодежи, доказавшие 
свою эффективность. 

Опыт других стран. После полета Гагари-
на в космос в 1961 г. американские эксперты, 
объясняя причины успехов СССР в науке, тех-
нике и космонавтике, в частности, доложили 
президенту США Кеннеди, что главной при-
чиной следует считать престижность и при-
оритетность образования в СССР. В качестве 
убедительного довода привели тот факт, что в 
России на образование расходуется 13% бюд-
жета страны, а в США только 3%. С тех пор в 
США сделали соответствующие выводы. Сей-
час 11% бюджета Америки расходуется на об-
разование, а в России – менее 5%.  

В Великобритании предлагается постоянно 
совершенствовать программы обучения и реа-
лизовать комплекс мер по повышению прести-
жа инженерно-технических профессий в об-
ществе, стимулированию интереса британских 
школьников к выбору инженерно-технической 
специализации. 

Проблема. Подготовка бакалавров сталки-
вается с отсутствием спроса на них.  

Опыт других стран. Приступив к подго-
товке бакалавров, германское руководство, ве-
роятно, не ожидало их мощного отторжения на 
рынке труда. Большинство бакалавров не смог-
ли трудоустроиться и вынуждены были про-
должать обучение. При анализе проблемы ба-
калавриата в немецкой печати доминировала 
оценка его в качестве еще одной ступени 
школьного образования. Главная причина про-
фессиональной несостоятельности бакалавров 
виделась в отсутствии на уровне бакалавриата 
системы специализации. «Бульдозером по уни-
верситетам» – сформулировала немецкая прес-
са заложенную в Болонском процессе нивели-
ровку специализированного обучения учащих-
ся вузов. Если в ФРГ требования к реализации 
Болонской декларации имеют статус допол-
няющих национальную образовательную сис-
тему (поправки в Закон о высшем образовании 
1998 г.), то в России они приняты в качестве 
основной формы подготовки кадров. Очевид-
но, что интеграция России в Болонский про-
цесс должна быть более гибкой.  

Стратегическая задача. Необходимо сфор-
мировать национально ориентированную элиту 
мирового уровня, которая работала бы на бла-
го всего нашего общества, нации и государст-
ва, обладала бы необходимыми для этого 
нравственными и духовными ценностями, об-
щим видением будущего нашей страны и пу-
тей ее развития.  

Эти люди будут иметь разные профессии и 
работать в разных сферах деятельности, у них 

будут разные интересы, но они считают себя 
единомышленниками. Российская элита эпохи 
модернизации видит смысл своей жизни не в 
личном обогащении, а в создании фирм – «на-
циональных и мировых чемпионов», в по-
строении эффективной российской экономики 
и сильного государства, в достижении высоко-
го жизненного уровня соотечественников.  

Эти люди понимают, что придется рабо-
тать много и тяжело, но они готовы к этому и 
хотят этого. Успешные российские лидеры ста-
нут частью мировой элиты, но будут преданы 
России, потому что в нашей стране для них 
создаются наилучшие условия. 

Проблема. В Российской системе образо-
вания резко ослаблена одна из важнейших его 
функций – формирование и трансляция ценно-
стей, убеждений и норм поведения, обеспечи-
вающих устойчивое развитие нашего общест-
ва. В результате распространяются модели по-
ведения, противоречащие стратегии модерни-
зации страны. 

Неверно понятый плюрализм мнений в об-
разовательных учреждениях приводит к тому, 
что в самых элитарных вузах России могут 
преподавать профессора, всей душой ненави-
дящие советское прошлое нашей страны. А со-
авторами учебников и монографий становятся 
«ученые», в свое время пытавшиеся сделать 
все, что было в их силах, для победы фашизма 
во второй мировой войне.  

Областная администрация считает возмож-
ным объявить конкурс на приобретение ши-
карного автомобиля стоимостью 7–8 млн руб-
лей при низких затратах областного бюджета на 
поддержку инноваций и развитие образования. 

Нередко владельцы и топ-менеджеры рос-
сийских компаний создают сильные бренды, 
их компании занимают сильные позиции на 
рынке, но как только конкуренция со стороны 
более мощных игроков усиливается, как толь-
ко становятся необходимыми новые техноло-
гии и масштабные инвестиции, они прекра-
щают борьбу, продавая свои компании более 
сильным и чаще всего иностранным конкурен-
там. Они не верят в возможность создать ком-
панию мирового уровня в России. 

Эти примеры свидетельствуют о специфи-
ческой шкале ценностей у некоторых элитных 
групп, что находит выражение и в высоком 
уровне коррупции. 

И собственный исторический опыт, и опыт 
других стран показывает, что модернизация 
российской системы образования не только не-
обходима и возможна, но и является ключевым 
фактором экономического роста России, опре-
деляя его темпы и результаты, возможности 
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возвращения нашей страны в первую пятерку 
развитых экономик. 

Необходимо восстановить высокие школь-
ные и вузовские стандарты обучения матема-
тике, естественнонаучным и техническим дис-
циплинам, предоставляя возможность мест-
ным органам власти и работодателям адапти-
ровать программы обучения под потребности 
региональных инновационных систем. 

В нашей стране в течение многих десяти-
летий развитие системы подготовки квалифи-
цированных рабочих имеет циклический ха-
рактер. Когда ставится задача технологическо-
го перевооружения экономики и необходимо в 
кратчайшие сроки и в больших масштабах 
провести подготовку и переподготовку квали-
фицированных рабочих, система профессио-
нального обучения сливается с предприятиями 
(переходит под их контроль и в значительной 
степени финансируется ими). В периоды раз-
вития на существующей технологической ос-
нове система профессиональной подготовки 
отдаляется от предприятий, контролируется и 
финансируется преимущественно государст-
венными органами образования. 

В России началась новая волна технологи-
ческого перевооружения, и неизбежно будет 
усиливаться сотрудничество бизнеса и про-
фессиональных учебных заведений, финанси-
рование и подготовка кадров приобретет все 
более выраженный целевой характер. При 
этом, как и во всем мире, размываются грани-
цы между учебными заведениями разных уров-
ней профессиональной подготовки: школами 
(где учащиеся получат возможность проходить 
производственную практику и осваивать про-
фессии), ПТУ и техническими лицеями, тех-
никумами (прикладной бакалавриат), коллед-
жами и университетами. Региональные систе-
мы подготовки квалифицированных кадров, 
финансируемые федеральным и региональным 
бюджетами, а также бизнесом, должны обес-
печивать доступность среднего профессиональ-
ного образования, что очень важно для семей с 
невысоким материальным достатком. Крупные 
бизнес-структуры все чаще приобретают ПТУ 
и техникумы, создают корпоративные универ-
ситеты и отраслевые центры подготовки кадров. 

Заочное образование благодаря использо-
ванию современных информационных и обра-
зовательных технологий приобретет качествен-
но новый уровень и новые организационные 
формы, что мы наблюдаем в лучших мировых 
практиках. 

Очевидно, что необходимо повышение 
уровня оплаты труда квалифицированных ра-
бочих, инженеров и преподавателей, а школь-

ного учителя – в несколько раз. Законодатель-
но оформить «социальный лифт», приравнять 
ученых и преподавателей по статусу к госу-
дарственным служащим.  

Российскому телевидению необходимо вво-
дить новые телевизионные программы, пока-
зывающие, как могут сотрудничать власть, биз-
нес и население в определении путей развития 
российской экономики и российского образо-
вания. Как можно чаще выводить на экраны 
телевизоров энергичных и талантливых лю-
дей, делом доказавших, что они способны ре-
шать самые острые проблемы российского об-
разования. Создание атмосферы взаимного до-
верия и единства, выработка эффективных форм 
совместного решения возникающих проблем 
становится одной из важнейших задач новых 
коммуникационных программ.  

Лучшие российские учебные заведения (раз-
ного уровня: и лицеи, и университеты) долж-
ны стать элитными в отношении высокого ка-
чества подготовки, но доступными в первую 
очередь для талантливой молодежи, фактиче-
ски бесплатными для нее (как это делается в 
ведущих учебных заведениях мира). 

Будущие инженеры и исследователи долж-
ны иметь возможность стажироваться в луч-
ших технологических компаниях мира. На-
помним, что в 20-е годы прошлого века рос-
сийское Правительство направляло на стажи-
ровки талантливых российских выпускников в 
лучшие международные исследовательские 
центры (в Англию – к Э. Резерфорду, во 
Францию – к супругам Кюри, в Данию – к 
Н. Бору). Вернувшись на Родину, эти талант-
ливые ребята создавали новые научные на-
правления и обеспечили подготовку техноло-
гического прорыва. 

Там, где технический бакалавриат целесо-
образен, следует предусмотреть специализа-
цию его выпускников по направлениям (в 
США – это технологи и инженеры). Обеспе-
чить тесное взаимодействие университетов с 
институтами РАН и отраслевыми НИИ и КБ, 
опыт которого сохранился и возрождается в 
России. Развивать «предпринимательские» уни-
верситеты для ускоренного промышленного 
освоения технологических инноваций. 

Стратегия развития системы образования 
критично важна для России. При успешном 
развитии системы образования резко расши-
ряются возможности для нового технологиче-
ского рывка и повышения стандартов жизни 
населения, в случае неудачи Россия может на-
всегда превратиться в экономику с низкой 
производительностью и низким уровнем жиз-
ни. Мы полагаем, что успех обеспечат после-
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довательные, энергичные и в то же время вы-
веренные преобразования, консолидирующие 
наше общество на основе общего видения его 
будущего и убедительных положительных ре-

зультатов этих преобразований. Принимаемые 
сегодня решения в сфере образования опреде-
лят нашу жизнь на многие годы вперед. 
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Представлены основные цели создания технико-внедренческих зон и кластеров, определены за-

дачи и проанализированы условия создания на текущий момент. 
 
Правительство Российской Федерации в 

последние годы активно работает над развити-
ем национальной инновационной системы (да-
лее – НИС) и ее инфраструктуры. Существен-
но расширена институциональная база (НИС) – 
принят ряд новых законов, постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, других рег-
ламентов, которые призваны стимулировать 
инновационную активность участников рынка. 
Основными документами, регламентирующи-
ми деятельность Правительства Российской 
Федерации в области управления инновация-
ми, являются: 

- Основы политики Российской Федерации 
в области развития науки и технологий на пе-
риод до 2010 года и дальнейшую перспективу, 
утвержденные Президентом Российской Феде-
рации 30 марта 2002 года № Пр-576 (далее – 
Основы политики); 

- Основные направления политики Россий-
ской Федерации в области развития инноваци-
онной системы на период до 2010 года, утвер-
жденные председателем Правительства Рос-
сийской Федерации 5 августа 2005 года №2 
473п-П7 (далее – Основные направления).  

Данными документами введены отдельные 
понятия и определения.  

Инновационная деятельность – выполне-
ние работ и оказание услуг, направленных: 

- на создание и организацию производства 
принципиально новой или обладающей новы-
ми потребительскими свойствами продукции 
(товаров, работ, услуг); 

- на создание и применение новых или мо-
дернизацию существующих способов (техно-
логий) ее производства, распространения и ис-
пользования; 

- на применение структурных, финансово-
экономических, кадровых, информационных и 
иных инноваций (нововведений) при выпуске 
и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), 

обеспечивающих экономию затрат или соз-
дающих условия для такой экономии. 

Инновационная продукция – результат ин-
новационной деятельности (в виде товаров, ра-
бот, услуг), предназначенный для реализации.  

Инфраструктура инновационной системы – 
совокупность субъектов инновационной дея-
тельности, осуществляющих предоставление 
услуг по созданию и реализации инновацион-
ной продукции. К инфраструктуре инноваци-
онной системы особые экономические зоны 
технико-внедренческого типа, кластеры, тех-
нопарки, бизнес-инкубаторы, центры подго-
товки кадров для инновационной деятельно-
сти, венчурные фонды. 

1. Технико-внедренческие особые эконо-
мические зоны 

Федеральный закон от 22 июля 2005 года 
№116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» предусматривает соз-
дание особых экономических зон (ОЭЗ) тех-
нико-внедренческого типа (ТВТ). 

Создание технико-внедренческих ОЭЗ на-
правлено прежде всего на новое качественное 
развитие экономики регионов и Российской 
Федерации в целом путем улучшения условий 
для инновационного бизнеса и создания устой-
чивых конкурентных преимуществ для субъ-
ектов, действующих в сфере науки, образова-
ния и передовых технологий. 

Основные цели создания особых экономи-
ческих зон ТВТ: 

- содействие созданию инновационной эко-
номики, новых сегментов рынка; 

- развитие обрабатывающих и высокотех-
нологичных отраслей экономики; 

- развитие производства новых видов про-
дукции; 

- сохранение и наращивание потенциала вы-
сококвалифицированных научно-технических 
и рабочих кадров; 
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- коммерциализация результатов научно-
технической деятельности. 

Основные задачи функционирования осо-
бых экономических зон ТВТ: 

- развитие территорий новой экономики, 
создание инновационной среды; 

- содействие реализации стратегических 
конкурентных преимуществ для сектора ис-
следований и разработок на прорывных на-
правлениях технологического развития; 

- развитие эффективной инновационной ин-
фраструктуры и содействие комплексному на-
учно-техническому развитию и технологиче-
скому перевооружению экономики на основе 
государственно-частного партнерства; 

- создание благоприятных условий для при-
влечения отечественных и зарубежных инве-
стиций в сферу высокотехнологичных и нау-
коемких производств; 

- создание дружественной среды админи-
стрирования, социальной, инженерной, транс-
портной и иной инфраструктуры; 

- создание новых рабочих мест для высо-
коквалифицированных специалистов, в пер-
вую очередь молодежи; 

- создание комфортных условий для рабо-
ты и отдыха. 

Основными условиями создания технико-
внедренческих особых экономических зон в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации являются: 

- размещение (ОЭЗ) не более чем на двух 
участках территории, общая площадь которых 
не превышает трех квадратных километров; 

- особая экономическая зона не может рас-
полагаться на территориях нескольких муни-
ципальных образований; 

- территория ОЭЗ не должна включать в 
себя полностью территорию какого-либо адми-
нистративно-территориального образования; 

- срок существования ОЭЗ – не более 20 
лет. Механизм функционирования технико-
внедренческих зон предполагает предоставле-
ние для их резидентов преференций по трем 
направлениям, важным для ведения инноваци-
онного бизнеса: 

1) предоставление налоговых и таможен-
ных льгот; 

2) государственное финансирование строи-
тельства объектов внешней и внутренней ин-
фраструктуры; 

3) формирование дружественной среды ад-
министрирования. 

Законодательством Российской Федерации 
для резидентов ОЭЗ ТВТ предусмотрено осво-
бождение на определенный срок от налогов на 
имущество, от транспортного и земельного 

налогов. А также снижение налога на прибыль 
до 20%; снижение базовой ставки единого со-
циального налога до 14% при сохранении прин-
ципа регрессивности. 

Резиденты ОЭЗ могут полностью признать 
расходы (в том числе не давшие положитель-
ного результата) на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИ ОКР) в 
размере фактических затрат в том отчетном 
периоде, в котором эти затраты были произве-
дены (п. 2 ст. 262 НК РФ). 

В технико-внедренческих особых эконо-
мических зонах действует таможенный режим 
свободной таможенной зоны. Для них внедря-
ется система предоставления государственных 
услуг резидентам ОЭЗ по системе «одно ок-
но». Создание инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры ТВЗ производит-
ся на средства, выделенные из федерального 
бюджета и бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого расположена 
технико-внедренческая зона. Резидентами тех-
нико-внедренческой ОЭЗ признаются индиви-
дуальный предприниматель или коммерческая 
организация (за исключением государственно-
го унитарного предприятия), зарегистрирован-
ные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на территории муници-
пального образования, в границах которого рас-
положена ОЭЗ, и заключившие с органами 
управления ОЭЗ соглашение о ведении техни-
ко-внедренческой деятельности. Резидент впра-
ве осуществлять на территории ОЭЗ только тех-
нико-внедренческую деятельность, в том числе: 

- создание и реализацию научно-технической 
продукции, включая изготовление, испытание 
и реализацию опытных партий; 

- создание программных продуктов, систем 
сбора, обработки и передачи данных, систем 
распределенных вычислений; 

- оказание услуг по внедрению и обслужи-
ванию программных продуктов и систем. 

Технико-внедренческие зоны должны стать 
ключевыми элементами развития инновацион-
ного потенциала сектора исследований и раз-
работок, а также его реализации в производст-
венном секторе экономики. 

2. Особенности кластерной политики 
Кластеры – объединение предприятий, по-

ставщиков оборудования, комплектующих, спе-
циализированных производственных и сер-
висных услуг, научно-исследовательских и об-
разовательных организаций, связанных отно-
шениями территориальной близости и функ-
циональной зависимости в сфере производства 
и реализации товаров и услуг.  
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При этом кластеры могут размещаться на 
территории как одного, так и нескольких субъ-
ектов Российской Федерации. К настоящему 
времени использование кластерного подхода 
уже заняло одно из ключевых мест в стратеги-
ях социально-экономического развития ряда 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований. На федеральном уровне 
сформирован ряд механизмов, позволяющих 
обеспечить гибкое финансирование мероприя-
тий по развитию кластеров. Так, в соответст-
вии с Правилами предоставления средств фе-
дерального бюджета, предусмотренных на го-
сударственную поддержку малого предприни-
мательства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 
апреля 2005 года № 249, на конкурсной основе 
осуществляется предоставление субсидий субъ-
ектам Российской Федерации на финансиро-
вание мероприятий, предусмотренных в соот-
ветствующей региональной программе. Дан-
ный механизм создает возможности для мак-
симально гибкого использования финансовой 
поддержки субъектов Российской Федерации в 
целях реализации широкого спектра кластер-
ных проектов. Благоприятные возможности 
для развития кластерных проектов открывает 
использование потенциала особых экономиче-
ских зон технико-внедренческого, промышлен-
но-производственного, туристско-рекреацион-
ного и портового типа, создаваемых в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об особых 
экономических зонах» от 22 июля 2005 года 
№ 116-ФЗ. 

Предпосылки для образования новых тер-
риториально-производственных кластеров соз-
даются также в рамках реализации проектов 
«промышленной сборки», осуществляемых в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2005 года 
№ 166. 

Дополнительные предпосылки к развитию 
кластеров на базе наукоградов обеспечиваются 
в рамках предоставления финансовой поддерж-
ки на строительство инновационной, социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, осущест-
вляемой из средств федерального бюджета в 
соответствии с Федеральным законом «О ста-
тусе наукограда Российской Федерации» от 7 
апреля 1999 года № 70-ФЗ. 

Кроме того, эффективные механизмы фи-
нансирования проектов развития кластеров 
сформированы в результате образования и 
деятельности ряда институтов развития, вклю-
чая Инвестиционный фонд Российской Феде-
рации, государственную корпорацию «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельно-

сти (Внешэкономбанк)», ОАО «Российская вен-
чурная компания», Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техничес-
кой сфере.  

Реализация кластерной политики способ-
ствует росту конкурентоспособности бизнеса 
за счет реализации потенциала эффективного 
взаимодействия участников кластера, связан-
ного с их географически близким расположе-
нием, включая расширение доступа к иннова-
циям, технологиям, ноу-хау, специализирован-
ным услугам и высококвалифицированным кад-
рам, а также снижением трансакционных из-
держек, обеспечивающим формирование пред-
посылок для реализации совместных коопера-
ционных проектов и продуктивной конкурен-
ции. Формирование и развитие кластеров яв-
ляется эффективным механизмом привлечения 
прямых иностранных инвестиций и активиза-
ции внешнеэкономической интеграции. Вклю-
чение отечественных кластеров в глобальные 
цепочки создания добавленной стоимости по-
зволяет существенно поднять уровень нацио-
нальной технологической базы, повысить ско-
рость и качество экономического роста за счет 
повышения международной конкурентоспо-
собности предприятий, входящих в состав 
кластера, путем: 

- приобретения и внедрения критических 
технологий, новейшего оборудования; 

- получения предприятиями кластера дос-
тупа к современным методам управления и 
специальным знаниям; 

- получения предприятиями кластера эф-
фективных возможностей выхода на высоко 
конкурентные международные рынки. 

Развитие кластеров позволяет также обес-
печить оптимизацию положения отечествен-
ных предприятий в производственных цепоч-
ках создания стоимости, содействуя повыше-
нию степени переработки добываемого сырья, 
импорто замещению и росту локализации сбо-
рочных производств, а также повышению уров-
ня неценовой конкурентоспособности отечест-
венных товаров и услуг. 

В рамках реализации поставленной цели в 
качестве основных задач кластерной политики 
определены: 

1. Формирование условий для эффектив-
ного организационного развития кластеров, 
включая выявление участников кластера, раз-
работку стратегии развития кластера, обеспе-
чивающей устранение «узких мест» и ограни-
чений, подрывающих конкурентоспособность 
выпускаемой продукции в рамках цепочки 
производства добавленной стоимости, а также 
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обеспечивающей наращивание конкурентных 
преимуществ участников кластера. 

2. Обеспечение эффективной поддержки 
проектов, направленных на повышение конку-
рентоспособности участников кластера за счет 
фокусирования и координации, с учетом при-
оритетов развития кластеров, мероприятий эко-
номической политики по направлениям: 

- поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства; 

- инновационной и технологической поли-
тики; 

- образовательной политики; 
- политики привлечения инвестиций; 
- политики развития экспорта; 
- развития транспортной и энергетической 

инфраструктуры; 
- развития отраслей экономики. 

3. Обеспечение эффективной методической, 
информационно-консультационной и образова-
тельной поддержки реализации кластерной по-
литики на региональном и отраслевом уровне. 
Обеспечение координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного само-
управления, объединений предпринимателей 
по реализации кластерной политики.  

Результатами реализации кластерной по-
литики должны стать рост производительно-
сти и инновационной активности предприятий, 
входящих в кластер, а также повышение ин-
тенсивности развития малого и среднего пред-
принимательства, активизация привлечения 
прямых инвестиций, обеспечение ускоренного 
социально-экономического развития регионов 
базирования кластеров. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
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Подробно рассмотрен Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды». Обсуждает-

ся связь планирования оптимального природопользования и охраны окружающей среды с решением 
вопросов финансирования в данной сфере.  

 
Нормативно-правовую базу России в сфере 

экологии образуют 16 международных конвен-
ций, ратифицированных нашей страной, 15 пре-
зидентских указов, семь основных «охранных» 
федеральных законов, свыше 140 постановле-
ний Правительства РФ и более 4100 правовых 
актов, принятых в регионах.  

Этот законодательный массив, по мнению 
министра природных ресурсов РФ, имеет серь-
езный изъян – он практически не предполагает 
рыночных механизмов. Сегодняшние эконо-
мические рычаги имеют сугубо «карательный» 
характер: плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, административные штра-
фы и т. д.  

В развитых западных странах такие меры 
тоже применяют. Но значительно больший эф-
фект там дают налоговые льготы, субсидии, 
залоговая стоимость и прочие стимулы. Сей-
час, наконец, и российское законодательство 
двинулось в сторону западной традиции – в 
него предполагается внести изменения, поощ-
ряющие усилия отечественных компаний в сфе-
ре защиты природы. 

Чтобы оценить позитивные перемены, дос-
таточно отметить, что в 2000 году только 30 
предприятий России имели сертификат, под-
тверждающий соответствие применяемых ими 
систем экологического менеджмента мировым 
стандартам, прежде всего стандартам ISO 14000. 
Это означает, что организация имеет собствен-
ную систему управления охраной окружающей 
среды, то есть проводит экологическую поли-
тику, разрабатывая необходимые процедуры и 
документальную базу, а также регулярно про-
водит аудит.  

Очевидна теснейшая связь планирования 
оптимального природопользования и охраны 
окружающей среды с решением вопросов фи-
нансирования в данной сфере. Адекватное фи-
нансирование – важное условие решения эко-
логических задач. Охрана природы – направ-
ление, требующее огромных финансовых за-

трат. Так, стоимость очистных сооружений на 
предприятиях составляет время от времени до 
40% стоимости самой компании. Финансиро-
вание мероприятий по охране окружающей 
среды по остаточному принципу в РФ – одно 
из обстоятельств того, что природа в нашей 
стране находится в критическом состоянии. В 
то время как в СССР доля издержек на охрану 
окружающей среды в валовом государствен-
ном продукте составляла не более 1%, эти из-
держки экономически развитых зарубежных 
стран в 80-е гг. были: в США – 1,47%, в ФРГ – 
1,5%, Стране восходящего солнца – 1,25%. 

В отличие от Закона РСФСР «Об охране 
окружающей природной среды» Закон об ох-
ране окружающей среды не содержит особых 
положений о финансировании природоохран-
ной деятельности. В названном Законе РСФСР 
имелись два принципиальных положения от-
носительно финансирования экологических 
программ и мероприятий по охране окружаю-
щей природной среды. 1-е положение Закона 
РСФСР «Об охране окружающей природной 
среды» указывало источники финансирования 
экологических программ и мероприятий: 

- республиканский бюджет РФ, бюджеты 
субъектов РФ и бюджеты органов местного 
самоуправления; 

- средства компаний, учреждений и орга-
низаций; 

- федеральный, территориальные и местные 
экологические фонды; 

- фонды экологического страхования; 
- кредиты банков; 
- добровольные взносы населения, ино-

странных юридических лиц и людей, также 
остальные источники. 

Таким образом, имелся довольно широкий 
список источников, в том числе новейших для 
российской природоохранительной практики. 
За некими исключениями такие источники со-
храняются и в настоящее время. 
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2-е положение Закона РСФСР «Об охране 
окружающей природной среды» касалось того, 
что финансирование экологических программ 
и мероприятий по охране окружающей при-
родной среды в федеральном, республикан-
ских и остальных бюджетах выделялось от-
дельной строкой и обязано было обеспечи-
ваться материально-техническими ресурсами. 
Это положение Закона было призвано служить 
гарантией того, что в муниципальном бюджете 
непременно предусматривается финансирова-
ние охраны окружающей среды. В Законе об 
охране окружающей среды эта мера не преду-
смотрена. 

В период перехода к рыночным отношени-
ям наблюдается тенденция понижения капи-
тальных вложений в природоохранную сферу. 
В муниципальном бюджете денежные средст-
ва на охрану окружающей среды выделяются 
по двум фронтам – финансируются целевые 
муниципальные программы в данной сфере и 
деятельность специально уполномоченных му-
ниципальных органов (МПР РФ, Росгидромета 
и др.). Абсолютная сумма экономного приро-
доохранного финансирования является мизер-
ной. В 1994 г. расходная часть муниципально-
го бюджета РФ на решение экологических за-
дач составляла 0,6%, в 1996 г. эта доля равня-
лась уже 0,5%, в 1997 г. – 0,4%. В следующие 
годы государственное финансирование оста-
валось на этом уровне. По оценкам профес-
сионалов, на финансирование экологических 
программ, выполнение интернациональных обя-
занностей РФ, содержание заповедников, об-
новление изношенной и неидеальной матери-
альной и технико-технологической базы средств 
нет. Продолжает действовать остаточный прин-
цип финансирования природоохранительной 
деятельности. В итоге правовой оценки реше-
ния государством вопросов экономного при-
родоохранного финансирования в названных 
размерах обоснован вывод о том, что оно не 
обеспечивает экономический механизм со-
блюдения права каждого на благоприятную 
окружающую среду. Для сопоставления – в 
США при 15% бюджета, расходуемых на во-
енные нужды, на решение экологических во-
просов отпускается 3%. У нас на охрану окру-
жающей среды планируется 0,4% при 20% – на 
оборону. В критериях недостатка муници-
пального бюджета и сложной экономической 
ситуации в РФ принципиальным источником 
финансирования природоохранной деятельно-
сти являлись внебюджетные муниципальные 
экологические фонды. Их формирование – но-
вое для русского экологического права на-
правление в регулировании финансирования 

природоохранных мероприятий. В критериях 
недостатка экономных средств на охрану ок-
ружающей среды экологические фонды, по 
оценкам бывшего Госкомитета РФ по охране 
окружающей среды, выручали природоохран-
ную систему. 

Такие фонды были предусмотрены Зако-
ном РСФСР «Об охране окружающей природ-
ной среды» для решения неотложных приро-
доохранительных задач, восстановления утрат 
в окружающей природной среде, компенсации 
причиненного вреда и остальных природоохра-
нительных задач. Единая система внебюджет-
ных муниципальных экологических фондов 
объединяла федеральный экологический фонд, 
республиканские, краевые, областные и мест-
ные фонды. Федеральный экологический фонд 
РФ был сотворен в согласовании с постанов-
лением Правительства РФ от 29 июня 1992 г. 
«О Федеральном экологическом фонде Рос-
сийской Федерации и экологических фондах 
на местности Российской Федерации» (с изм. и 
доп. от 7 июня 2001 г.). Постановлением опре-
делено, что Федеральный экологический фонд 
является самостоятельным муниципальным уч-
реждением, юридическим лицом. Этот фонд 
находился в ведении Госкомэкологии РФ, ко-
торый организовывал работу Федерального эко-
логического фонда РФ, участвовал в подготов-
ке предложений по использованию его средств, 
контролировал их целевое внедрение. 

Закон запрещал расходование средств эко-
логических фондов на цели, не связанные с 
природоохранительной деятельностью. На прак-
тике это требование нарушалось. Проверки, 
проводимые, например, Волжской природо-
охранной прокуратурой, выявили, что средст-
ва фондов использовались на стройку дорог, 
объектов культурного назначения, жилых до-
мов и др. 

Из-за злоупотреблений, связанных с нецеле-
вым внедрением средств федерального фонда, 
Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. 
«О формировании республиканского бюджета 
Российской Федерации и взаимоотношениях с 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
в 1994 году» федеральный экологический фонд 
был консолидирован в республиканском бюд-
жете Российской Федерации. При всем этом 
сохранена целевая направленность консолиди-
руемого фонда. Аналогичное решение трудно-
сти отражено в федеральных законах о феде-
ральном бюджете на 1995–2000 гг. Экономный 
кодекс РФ, устанавливающий общие принци-
пы экономного законодательства РФ, в ст. 144, 
определяющей состав муниципальных вне-
бюджетных фондов РФ, не предугадал эколо-
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гический фонд. По предложению Министерст-
ва природных ресурсов РФ, согласованному с 
Министерством денег РФ, Министерством иму-
щественных отношений РФ и Министерством 
юстиции РФ, Правительство РФ приняло По-
становление от 11 октября 2001 г. «О ликвида-
ции Федерального экологического фонда Рос-
сийской Федерации». Федеральным законом от 
27 декабря 2000 г. «О федеральном бюджете 
на 2001 год» были упразднены с 1 января 2001 г. 
Федеральный экологический фонд РФ, также 
предусмотренные Законом о недрах, Аквако-
дексом РФ, Федеральным законом «Об охране 
озера Байкал» Федеральный фонд воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы; Фонд 
управления, исследования, сохранения и вос-
производства аквабиоресурсов; Федеральный 
фонд восстановления и охраны акваобъектов; 
Фонд по охране озера Байкал. 

На уровне субъектов Российской Федера-
ции и муниципалитетов могут формироваться 
свои экологические фонды. В согласовании с 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» 
от 6 октября 1999 г. порядок образования и 
деятельности внебюджетных фондов субъекта 
РФ определяется законодательством субъектов 
РФ. Сделанные в субъектах РФ экологические 
фонды и порядок их функционирования могут 
значительно различаться друг от друга. 

Таким образом, разработка эффективной 
системы финансирования мероприятий, на-
правленных на охрану природы и рациональ-
ное природопользование, является одной из 
главных задач государственного планирования 
природопользования. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ХОЛДИНГА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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На основе эмпирических данных сформулированы проблемы управления бизнес-процессами 

(производственными, финансовыми, экономическими и т. д.) в региональных газораспределитель-
ных организациях, действующих в рамках холдинга ОАО «Газпром газораспределение». С целью ре-
шения выявленных проблем предложены приоритетные направления дальнейшего развития газо-
распределительных организаций и подробно описаны некоторые актуальные задачи совершенство-
вания системы развития газораспределения.  

 
Исследуя вопрос о продолжении совершен-

ствования газораспределительного комплекса 
с целью его устойчивого развития и решения 
накопившихся производственно-экономических 
проблем, необходимо отметить, что ранее га-
зораспределительные организации (далее – ГРО) 
являлись организационными звеньями единой 
системы министерств и ведомств, осуществ-
лявших решение вопросов их деятельности в 
форме непосредственного распорядительства. 
Далее организации стали децентрализованы. 
Процесс объединения продолжается уже около 
10 лет и осуществляется исключительно при 
помощи финансово-экономических, рыночных 
инструментов объединения. Современная децен-
трализация выражается в том, что они диффе-
ренцированы по формам собственности. ГРО 
укрепили свои позиции как субъекты регио-
нальных рынков, сохраняя свою отраслевую 
принадлежность в экономическом смысле, 
управляются различными собственниками, сре-
ди которых государственные и муниципаль-
ные органы власти, управляющая компания 
ОАО «Газпром газораспределение» из группы 
компаний ОАО «Газпром» и другие структуры. 

Формирование современной системы управ-
ления предполагает преодоление ряда органи-
зационных стереотипов, вобравших в себя не-
которые идеологические и политические взгля-
ды прошлого на систему государственного 
управления и противоречащих современным. 
Так, ранее не только нижестоящие органы го-
сударственной власти, но и все ГРО являлись в 
высокой степени централизованными, органи-
зационными звеньями единой системы мини-
стерств и ведомств, осуществлявших управле-
ние в соответствующей сфере. В деятельности 

соответствующих министерств и ведомств зна-
чительный удельный вес занимали оператив-
ное управление газораспределительными ор-
ганизациями и решение вопросов их деятель-
ности в форме непосредственного распоряди-
тельства. Таким образом, единая система ми-
нистерств и ведомств означала высокую сте-
пень социально-экономической, организацион-
ной, правовой централизации, обособленности 
и замкнутости этой системы, на базе которой 
процветал ведомственный диктат вышестоя-
щих отраслевых и межотраслевых органов. 
Самостоятельность и инициатива ГРО, как и 
других предприятий и организаций, были край-
не ограниченными. 

В настоящее время региональные ГРО, как 
правило, являются независимыми коммерче-
скими организациями с точки зрения своей ор-
ганизационно-правовой формы. Управление 
ими осуществляют собственники или назна-
чаемые ими органы через систему норматив-
но-правовых актов.  

В то же время система регионального га-
зораспределения характеризуется большим ко-
личеством проблем, препятствующих не толь-
ко ее эффективному развитию, но и решению 
таких важных задач государства, как обеспе-
чение надежности и безопасности газоснабже-
ния, стимулирование энергосбережения, со-
блюдение социальных и экологических стан-
дартов. Результаты исследования позволили 
выявить ряд наиболее актуальных проблем, ре-
шение которых позволит существенно повы-
сить эффективность функционирования сис-
темы газораспределения. Классификация вы-
явленных проблем, сдерживающих развитие 
ГРО, отражена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Классификация проблем, сдерживающих развитие ГРО 

№ п/п 
группы Перечень проблем 

1 ВНУТРИФИРМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Заниженная стоимость предприятий 

Неэффективное управление собственником 
Недостаток квалифицированных кадров 

Значительный износ основных фондов и сложность их реконструкции 
Отсутствуют стратегии развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы 

 

Низкая инвестиционная привлекательность ГРО 
2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) ПРОБЛЕМЫ 

Низкая инвестиционная привлекательность региона 
Низкое число потребителей 

Отсутствие достаточных источников финансирования. Недостатки системы формирования тарифов 
Решение социальных вопросов за счет ГРО: экономически необоснованно газификация 

 

Налогообложение не стимулирует ГРО 
 
Совокупность ключевых проблем, сдержи-

вающих эффективное развитие управления ре-
гиональных ГРО, определила приоритетные 
направления дальнейшего совершенствования 
регионального газораспределения на данном 
этапе: 

- ликвидация предпосылок формирования 
нестабильного финансового положения ГРО и 
создание условий устойчивого развития ГРО; 

- повышение инвестиционной привлека-
тельности регионального ГРО с целью увели-
чения газификации региона и своевременного 
проведения реконструкции газораспредели-
тельных систем. 

Сформулированные приоритетные направ-
ления основаны на проблемах, которые обу-
словлены определенными региональными осо-
бенностями – макроэкономическими условия-
ми функционирования ГРО на определенной 
территории, созданными региональными вла-
стями. 

Реализация сформулированных приоритет-
ных направлений реформирования должна по-

высить устойчивость развития региональных 
газораспределительных организаций. Данные 
направления деятельности должны впоследст-
вии найти свое отражение в стратегиях разви-
тия региональных ГРО на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу развития в составе 
вертикально-интегрированного холдинга ОАО 
«Газпром газораспределение». Именно под 
управлением холдинга сформулированные про-
блемы ГРО могут быть своевременно нивели-
рованы. 

Так, приоритетные направления совершен-
ствования могут быть реализованы путем ре-
шения следующих двух групп задач, которые 
более подробно раскрыты в табл. 2: 

- группа задач по обеспечению беспере-
бойности и безопасности транспортировки при-
родного газа; 

- группа задач по обеспечению эффективно-
сти регулирования управления на муниципаль-
ном региональном и государственном уровнях.  

 
Таблица 2 

Задачи, реализуемые в рамках приоритетных направлений 
 совершенствования развития ГРО 

№ п/п  Перечень задач 
1 Задача обеспечения эффективности регулирования управления на государственном (региональном) уровне 

Совершенствование тарифообразования и налогообложения 
Совершенствование лицензирования и работы СРО 

Передача государственных пакетов акций ГРО в газораспределительный холдинг 
Повышение инвестиционной привлекательности регионов 

 

Обеспечение оптимального топливно-энергетического баланса региона и энергетической безопасности 
2 Задача по обеспечению бесперебойности и безопасности транспортировки природного газа 

Реконструкция изношенных основных фондов 
Обеспечение ГРО высокотехнологичными средствами производства и труда 

Подготовка квалифицированных кадров 
Соблюдение технологических и экологических стандартов 

Совершенствование технологий учета и контроля утечек природного газа 

 

Контроль соблюдения правил пользования газом в быту 
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В табл. 2 отражены задачи, реализация ко-
торых позволит решить выявленные выше про-
блемы под управлением холдинговой компа-
нии. 

Одной из основных задач всего интегриро-
ванного холдинга газораспределения является 
обеспечение бесперебойности и безопасности 
транспортировки природного газа до конечно-
го потребителя. К снижению безопасности в 
газовом хозяйстве приводит прежде всего из-
нос газопроводов и оборудования вследствие 
естественного старения. Невозможность заме-
ны изношенных основных фондов обусловле-
на недостаточным финансированием программ 
реконструкции. Несовершенство тарифообра-
зования не позволяет закладывать в тариф на 
транспортировку природного газа необходи-
мые для этого расходы, а в некоторых случаях 
не дает возможности ГРО подбирать высоко-
квалифицированных рабочих и проводить не-
обходимый тренинг для них, что приводит к 
несоблюдению техники безопасности на объ-
ектах газового хозяйства и низкому качеству 
их строительства.  

Снижение надежности и безопасности газо-
распределения во многом определяется недос-
таточно эффективным государственным (ре-
гиональным) регулированием газораспределе-
ния и отсутствием должного контроля.  

Другой задачей государственного регули-
рования является обеспечение эффективного 
использования газа, осуществлению которой 
препятствует: 

- отсутствие стимулов сбережения газа, по-
скольку цены на газ невысокие по сравнению с 
другими видами топлива;  

- использование газоиспользующего обо-
рудования с низким КПД, отсутствие прибо-
ров учета газа – проблемы, обусловленные не-
достаточным финансированием. 

Одной из ключевых проблем ГРО является 
проблема финансирования производственной 
деятельности, к которой, в первую очередь, 
приводят: 

- недостатки системы ценообразования, за-
ключающиеся в несовершенстве тарифообра-
зования на транспортировку природного газа 
по сетям ГРО, который не всегда покрывает 
эксплуатационные расходы ГРО; 

- несвоевременные платежи за транспорти-
ровку природного газа и специальной инве-
стиционной надбавки; 

- отсутствие в некоторых ГРО специальной 
инвестиционной надбавки к тарифам, которая 
бы способствовала повышению инвестицион-
ной привлекательности ГРО и улучшению его 
финансового состояния и других финансовых 

инструментов, таких как «Плата за подключе-
ние»; 

- отсутствие современных организацион-
ных структур управления ГРО, недостаток ква-
лифицированного персонала. 

Недостаточное финансирование ГРО за-
трудняет решение ряда других проблем, в ча-
стности проблем повышения инвестиционной 
привлекательности и осуществления газифи-
кации. Недостаток финансовых средств при-
водит к ограничению возможности в доста-
точном объеме повышать квалификацию сво-
их сотрудников, обеспечивать необходимый 
уровень технической оснащенности ГРО, что 
отражается на качестве управления и ведения 
учета. Нехватка финансирования на реконст-
рукцию изношенных основных фондов ведет к 
созданию аварийной обстановки и снижению 
надежности и безопасности газоснабжения. 

Не менее важной является проблема низ-
кой инвестиционной привлекательности и слож-
ности осуществления газификации. Основны-
ми причинами низкой инвестиционной при-
влекательности являются: 

- низкая инвестиционная привлекатель-
ность региона – местонахождения газораспре-
делительной организации; 

- наличие в ряде регионов низкого количе-
ства потребителей; 

- отсутствие достаточной поддержки госу-
дарства и региона, а также налоговых льгот, 
которые инвесторы могли бы получить при 
вложении денежных средств в развитие гази-
фикации региона; 

- заниженная стоимость предприятия. 
Финансовое состояние некоторых ГРО не 

способно привлечь инвесторов к вложению де-
нег в их развитие и одновременно не позволя-
ет осуществлять газификацию собственными 
силами.  

Помимо перечисленных причин, сложно-
сти проведения газификации (в частности, реа-
лизации программ газификации) могут быть 
обусловлены отсутствием экономической эф-
фективности проектов газификации и не со-
гласованностью по срокам проведения графи-
ка синхронизации между регионом и ОАО 
«Газпром». Газпрому не выгодно строить га-
зопроводы в новые районы, так как часто ре-
гиональные власти не способны профинанси-
ровать взятые на себя обязательства по син-
хронизации, что означает срывы сроков гази-
фикации от газопровода, построенного интег-
рированной группой компаний ОАО «Газ-
пром» до конечного потребителя, что возло-
жено, как правило, на регионы. Это приводит 
к отсутствию транспортировки природного га-
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за по вновь построенным сетям и увеличению 
компенсационной (затраты на содержание) на-
грузки за обслуживание построенных сетей на 
других потребителей.  

Результаты анализа проблем, задач и ос-
новных приоритетных направлений развития, 
влияющих на устойчивое развитие региональ-
ных ГРО позволяют сделать вывод о том, что в 
настоящее время большая часть существую-
щих проблем решается при помощи созданно-
го вертикально-интегрированного холдинга 
ОАО «Газпром газораспределение». Так, в 
сложном процессе управления деятельностью 
ГРО ведется работа по следующим направле-
ниям: представление интересов региональных 
ГРО в государственных органах власти Рос-
сии; ценообразование на услуги ГРО; управ-
ление собственностью; лицензирование и член-
ство в СРО; обеспечение безопасности, беспе-
ребойности газоснабжения; отраслевое регу-
лирование, включая разработку и внедрение в 
работу ГРО технических регламентов и новых 
принципов работы, проведение единой науч-

но-технической политики и др. Совокупность 
проблем, существующих в региональном газо-
распределении, позволила сформулировать ос-
новные задачи и приоритетные направления 
реформирования системы газораспределения. 
В то же время, по нашему мнению, наиболее 
эффективное решение поставленных задач и 
реализация приоритетных направлений может 
быть только в случае наличия у ГРО конкрет-
ного собственника, способного в ближайшее 
время окончательно объединить и эффективно 
управлять всей системой газораспределения 
России. Так, анализ существующих проблем и 
способов их регулирования позволил сделать 
вывод о том, что большую часть регулирую-
щих функций государства уже взяла на себя 
управляющая компания ОАО «Газпром газо-
распределение». Это позволяет продолжить со-
вершенствование системы регионального га-
зораспределения более эффективно и обеспе-
чить его устойчивое развитие на долгосроч-
ную перспективу.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АВТОМОБИЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ СТЕЙКХОЛДЕРОВ  

 
Ключевые слова: финансовая стратегия, SWOT-анализ, стейкхолдеры, интересы, цель, корпо-

рация, автомобильная промышленность.  
 
Проведен SWOT-анализ предприятия автомобильной промышленности, выявлены сильные и сла-

бые стороны его деятельности, возможности и угрозы развитию; определены интересы различ-
ных групп стейкхолдеров корпорации в долгосрочной и краткосрочной перспективах, с учетом чего 
сформированы цели финансовой стратегии автомобильного предприятия на различных уровнях. 

 
ОАО «АВТОВАЗ» – крупнейшее предпри-

ятие автомобилестроительной промышленно-
сти России. Основными видами его деятельно-
сти являются производство и реализация лег-
ковых автомобилей. Доля данной корпорации в 
ВВП России составляет 1%. ОАО «АВТОВАЗ» 
ежегодно выпускает около 600 тыс. автомоби-
лей и сохраняет лидирующие позиции на рос-
сийском автомобильном рынке. Достижение 
главной стратегической цели предприятия – 
улучшение благосостояния собственников че-
рез рост прибыли и капитализацию активов в 
долгосрочной перспективе – зависит от гра-
мотного выбора ресурсов и способности осу-
ществлять их комбинацию эффективнее, быст-
рее и оригинальнее своих конкурентов. Выбор 
финансовой стратегии промышленного пред-
приятия зависит от имеющихся у него финан-

совых ресурсов. Основой для формирования 
целей стратегии и обоснования приоритетных 
направлений финансовой деятельности явля-
ется выявление и анализ имеющихся у предпри-
ятия сильных и слабых сторон, возможностей 
и угроз развития на основе SWOT-анализа.  

В табл. 1 построена матрица SWOT-анализа 
по результатам деятельности ОАО «АВТОВАЗ». 
Для стратегической перспективы особенно зна-
чимы сильные стороны промышленного пред-
приятия, на которых и должно строиться дос-
тижение конкурентных преимуществ с макси-
мальным использованием имеющихся благо-
приятных возможностей внешней среды. Циф-
рами в SWOT-матрице деятельности ОАО 
«АВТОВАЗ» отмечены наиболее значимые, на 
наш взгляд, комбинации различных факторов. 

 
Таблица 1  

SWOT-матрица деятельности ОАО «АВТОВАЗ» 
S – strengths  

Сильные стороны 
O – opportunities 
Возможности 

T – threats 
Угрозы, опасности 

1. Крупнейший автопроизводитель и известная тор-
говая марка в России 
2. Оптимальное для российского рынка соотноше-
ние цена/качество  
3. Развитая сервисно-сбытовая сеть  
4. Сотрудничество с альянсом RENAULT–NISSAN 
5. Наличие в структуре ОАО «АВТОВАЗ» научно-
технического центра с опытно-промышленным про-
изводством 
6. Повышение дополнительной прибыли за счет 
конструкторско-технических изменений 
7. Внедрение инвестиционных проектов, направ-
ленных на техническое перевооружение и модерни-
зацию производства 
8. Наличие комплекса испытательных дорог, кото-
рый является полигоном для отработки пилотных 
проектов 
9. Наличие льготной программы автокредитования 
«ЛАДА Финанс» 

1. Увеличение объема продаж за 
счет повышения качества, на-
дежности и конкурентоспособ-
ности выпускаемых автомобилей
2. Повышение соответствия тре-
бованиям потребителей на осно-
ве разработки новых моделей 
LADA совместно с альянсом 
RENAULT–NISSAN в разных 
ценовых сегментах 
3. Возможность выхода на новые 
рынки и совершенствования сер-
висно-сбытовой сети  
4. Увеличение объема продаж за 
счет финансовой поддержки 
Правительства РФ (гос. Про-
грамма утилизации старых авто-
мобилей, льготное / беспроцент-
ное кредитование корпорации)  

1. Рост импорта аналогичной 
продукции 
2. Появление новых конку-
рентов в России  
3. Рост цен на металл, рост 
тарифов на энергоресурсы и 
транспортировку, инфляци-
онный рост цен на комплек-
тующие 
4. Снижение уровня ликвид-
ности 
5. Замедление роста спроса 
по отдельным сегментам  
6. Снижение количества по-
ставщиков в связи с улучше-
нием качества выпускаемых 
моделей и разработки новых  
7. Нестабильная экономиче-
ская ситуация в стране  
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Продолжение табл. 1 
S – strengths  

Сильные стороны 
O – opportunities 
Возможности 

T – threats 
Угрозы, опасности 

10. Широкий спектр выпускаемых моделей автомо-
билей и автокомпонентов 
11. Высококвалифицированный персонал 
12. Повышение скорости реакции на изменение 
спроса за счет автоматизации производства  
13. Наличие в структуре группы АВТОВАЗ специа-
лизированного Корпоративного университета 

SO (сила и возможности) 
1, 2 + 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 

3 + 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 
4 + 1, 9, 10 

ST (сила и угрозы) 
1 + 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 
2 + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

 9, 10, 12 
4 + 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 

5 + 2, 3, 10, 12; 
6 + 4; 7 + 2, 9 

W – weaknesses Слабые стороны 
1. Ухудшающиеся конкурентные позиции по неко-
торым моделям  
2. Нехватка современных технологий разработки и 
производства 
3. Изношенная производственно-технологическая база 
4. Недостаточность масштабов выпускаемых плат-
форм и моделей 
5. Сильная конкуренция в ценовом сегменте со сто-
роны автомобилей зарубежных брендов 
6. Ресурсная зависимость от поставщиков 
7. Недостаточно эффективный менеджмент  

WO (слабость и возможности) 
1 + 1, 5 

2 + 2, 3, 4, 6 
3 + 1, 5 

4 + 2, 3, 5 
 
 

WT  
(слабость и угрозы) 

1, 2, 4, 5 + 1, 5, 7 
3 + 6 

6 + 6, 7 
 
 

 
В блоке SO (сила и возможности) разраба-

тываются мероприятия по реализации имею-
щихся возможностей внешней среды с учетом 
сильных сторон деятельности корпорации. Со-
отнесение данных факторов образовало пары 
(1, 2 + 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; 3 + 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 12; 4 + 1, 9, 10), согласно которым уве-
личение объема продаж, выход на новые рын-
ки и повышение конкурентоспособности вы-
пускаемых автомобилей обеспечивается бла-
годаря развитой сервисно-сбытовой сети кор-
порации, широкому спектру производимых в 
ОАО «АВТОВАЗ» моделей LADA и разработки 
новых, существованию льготной программы ав-
токредитования «ЛАДА Финанс». В программе 
принимают участие девять банков-партнеров: 
ОАО «УРАЛСИБ», ООО «Русфинанс Банк», 
ОАО «Газпромбанк», ЗАО «ВТБ24», ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО КБ «ЛАДА-
КРЕДИТ», ЗАО «ТАТСОЦБАНК». В 2010 го-
ду доля продаж по программе «ЛАДА Финанс» 
в совокупном объеме продаж ОАО «АВТОВАЗ» 
составила 14,3%. Повышению объема продаж 
способствуют конструкторско-технические из-
менения, автоматизация и модернизация про-
изводства, а также наличие в структуре ОАО 
«АВТОВАЗ» научно-технического центра с 
опытно-промышленным производством и ком-
плекса испытательных дорог. Он является по-
лигоном для отработки тестируемых проектов 
и признан одним из лучших в Европе. Работа 
совместно с альянсом RENAULT-NISSAN в 
области технического развития и разработки 
новых платформ и моделей LADA также соз-
дает предпосылки для повышения соответст-

вия требованиям потребителей и спроса на вы-
пускаемую продукцию ОАО «АВТОВАЗ».  

В блоке ST (сила и угрозы) представлена 
комбинация мероприятий (1 + 2, 3, 5, 7, 9, 10, 
12; 2 + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12; 4 + 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 12; 5 + 2, 3, 10, 12; 6 + 4; 7 + 2, 9) по ис-
пользованию сильных сторон организации для 
нейтрализации угроз внешней среды. Несмот-
ря на появление новых конкурентов исследуе-
мой корпорации в России и рост импорта ана-
логичной продукции сохранить конкурентные 
позиции ОАО «АВТОВАЗ» возможно, исполь-
зуя сильные стороны его деятельности. К ним 
относятся: повышение скорости реакции на из-
менение спроса на выпускаемые автомобили, 
расширение спектра выпускаемых моделей, 
оптимальное для российского рынка соотно-
шение цена/качество, отношение потребителей 
к ОАО «АВТОВАЗ» как к крупнейшему авто-
производителю России с известной торговой 
маркой, возможность качественного сервисно-
го обслуживания купленных автомобилей. С 
1 ноября 2011 года ОАО «АВТОВАЗ» внедрил 
в 60 регионах России программу сервисной 
поддержки владельцев автомобилей – LADA 
Assistance. Данная программа обеспечивает 
круглосуточную экстренную техническую по-
мощь на дорогах. Участниками программы ста-
новятся покупатели новых автомобилей LADA 
Priora, которые получают карту LADA As-
sistance бесплатно.  

Блок WO (слабость и возможности) со-
держит комплекс мероприятий (1 + 1, 5; 2 + 2, 
3, 4, 6; 3 + 1, 5; 4 + 2, 3, 5) по применению воз-
можностей среды для преодоления слабых 
сторон организации. Зависимость от поставщи-
ков, изменение цен на сырье (металл) и ком-
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плектующие могут быть компенсированы уве-
личением объема продаж от производства но-
вых моделей LADA совместно с альянсом 
RENAULT–NISSAN в разных ценовых сегмен-
тах с учетом соответствия требованиям потре-
бителей. Так, 29 ноября 2011 года стартовало 
серийное производство новой модели LADA 
Granta – комфортного и надежного передне-
приводного автомобиля эконом-класса, создан-
ного на платформе LADA Kalina для замены 
модели LADA 2107 (в 2012 году LADA 2107 
будет снята с производства), седанов LADA 
Samara и LADA Kalina. Организация произ-
водства новых экономичных моделей способ-
ствует повышению конкурентоспособности 
ОАО «АВТОВАЗ» и, как следствие, увеличе-
нию прибыли и рентабельности корпорации.  

Комбинации блока WT (слабость и угрозы) 
(1, 2, 4, 5 + 1, 5, 7; 3 + 6; 6 + 6, 7) предусматри-
вают потенциальные угрозы. Для их предот-
вращения разрабатываются мероприятия, спо-
собствующие устранить слабые стороны функ-
ционирования корпорации. Рост цен на сырье 
и материалы, рост тарифов на энергоресурсы и 
транспортировку, а также на приобретенные 
комплектующие изделия являются ключевыми 
факторами увеличения себестоимости и, как 
следствие, роста цен на продукцию. Для огра-
ничения риска неблагоприятного изменения 
цен на сырье и услуги ОАО «АВТОВАЗ» не-
обходимо заключать долгосрочные договоры с 
поставщиками сырья и комплектующих изде-
лий, осуществлять поиск альтернативных по-
ставщиков, применять энергосберегающие тех-
нологии, проводить мероприятия по снижению 
себестоимости выпускаемой продукции. В це-
лях снижения риска поставки некачественных 
комплектующих ОАО «АВТОВАЗ» необходи-
мо проводить постоянную работу по совершен-
ствованию системы менеджмента качества по-
ставщиков. В результате замедления роста рын-
ка на отдельных сегментах ОАО «АВТОВАЗ» 
нужно реализовать мероприятия по стимули-
рованию продаж, модернизировать и обнов-
лять модельный ряд, внедрять новые формы 
работы с предприятиями сервисно-сбытовой 
сети, осуществлять мероприятия по повыше-
нию уровня осведомленности потребителей о 
продукте. Снижения уровня ликвидности воз-
можно избежать путем планирования, коорди-
нации и анализа финансовых потоков. ОАО 
«АВТОВАЗ» важно предпринимать следую-
щие меры по поддержанию оптимального 
уровня ликвидности: сокращать непроизводст-
венные расходы, в т. ч. расходы на социальное 
обслуживание; прорабатывать новые возмож-
ности снижения затрат, связанных с реализа-

цией автомобилей; сокращать запасы товарно-
материальных ценностей, в т. ч. остатков гото-
вой продукции на складах; работать с постав-
щиками по снижению цен на металл и ком-
плектующие изделия; вводить программы, 
стимулирующие сбыт и обеспечивающие свое-
временное поступление денежных средств от 
продажи продукции; оптимизировать непро-
фильные активы; использовать альтернатив-
ные формы расчетов. 

Разрабатывая стратегические цели, ОАО 
«АВТОВАЗ» необходимо, помимо учета резуль-
татов SWOT-анализа, принимать во внимание 
интересы различных групп стейкхолдеров 
(рис. 1).  

Анализ составленного рисунка позволил 
сделать вывод о том, что большинство катего-
рий стейкхолдеров заинтересованы в обеспе-
чении долгосрочного эффективного функцио-
нирования ОАО «АВТОВАЗ» с высокой капи-
тализацией активов. Акционерам необходимы 
высокие показатели прибыли корпорации для 
получения больших дивидендов, инвесторы 
ожидают значительную доходность инвести-
ций. Финансовые менеджеры для получения 
больших размеров заработной платы и премии 
стремятся принимать грамотные управленче-
ские решения. Они связаны с эффективным 
использованием финансовых ресурсов и управ-
лением движением денежных потоков, креди-
торской и дебиторской задолженностью, обо-
ротными и внеоборотными активами; способ-
ностью расплачиваться по кредитам и займам; 
возможностью минимизировать финансовые 
риски и обеспечивать ликвидность, финансо-
вую устойчивость и рентабельность корпора-
ции в долгосрочной перспективе. Поставщики 
стремятся к стабильности заказов на сырье и 
комплектующие и их своевременной оплате. 
Дилерам важно качество и надежность поста-
вок произведенных ОАО «АВТОВАЗ» авто-
мобилей. Потребители нуждаются в безопас-
ных, высококачественных автомобилях из раз-
личных ценовых сегментов, увеличении и об-
новлении модельного ряда, а также в гаран-
тийном и послегарантийном сервисном обслу-
живании. Для государства ОАО «АВТОВАЗ» 
также представляет большой интерес, в пер-
вую очередь, как налогоплательщик. Деятель-
ность ОАО «АВТОВАЗ» и большого количе-
ства других предприятий в смежных отраслях 
промышленности (производство сырья и авто-
компонентов) обеспечивает занятость около 6 
млн человек трудоспособного населения по 
всей России. В связи с этим, для выхода из 
кризисной ситуации в рамках программы го-
сударственной поддержки в течение 2010 года 
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ОАО «АВТОВАЗ» получил беспроцентные зай-
мы от ГК «Ростехнологии» на общую сумму 
43 млрд руб., из которых 38 млрд руб. направ-
лены на реструктуризацию кредитного порт-

феля ОАО «АВТОВАЗ», в результате чего 
значительно сократилась задолженность кор-
порации перед различными кредитными орга-
низациями.  

 
 

 
 

Рис. 1. Интересы стейкхолдеров ОАО «АВТОВАЗ»  
в долгосрочной и краткосрочной перспективе  

 

Категория 
стейкхолдеров 

Краткосрочные  
интересы 

Долгосрочные  
интересы 

Акционеры - размер дивидендов за год 
- рост стоимости имеющихся акций 
- быстрое получение прибыли  

Наращивание стоимости акций 
ОАО «АВТОВАЗ» в будущем 

Инвесторы  
- высокая доходность инвестиций 
- ожидание высокой прибыли  
- сбалансированность инвестиционного 
портфеля 

Эффективность, финансовая ус-
тойчивость и рентабельность 
деятельности ОАО «АВТОВАЗ» 
в долгосрочной перспективе  

Финансовые 
менеджеры  

- размер зар. платы и премии за эффектив-
ные управленч. решения 
- социальный статус, связанный с работой в 
крупной автомобилестроительной корпора-
ции 
- возможность карьерного роста 

- уровень зар. платы и перспективы ее роста  
- социальная обеспеченность, уверенность в «завтрашнем дне» 
- возможность продвижения по службе  
- удовлетворительные условия труда  

Рост благосостояния собствен-
ников и капитализация активов  

Сотрудники  

- стабильность заказов; оплата поставок в 
срок и по выгодной цене 

Поставщики  

- своевременность и надежность поставок 
автомобилей  
- качество поставляемых моделей 
- послепродажное обслуживание  

Дилеры  

- широкий спектр выбираемых автомобилей 
- соответствие моделей LADA предпочтениям и их качество  
- периодическое обновление модельного ряда  
- различные ценовые категории продаваемых автомобилей, их безопасность и га-
рантийное сервисное обслуживание  

Потребители 

Государство  

Кредиторы  

Платежеспособность ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Увеличение производимых ОАО 
«АВТОВАЗ» моделей в разных 
ценовых сегментах, их техниче-
ское совершенствование  

- своевременная выплата процентов по 
долгу и погашение основной задолженно-
сти 

- выплата налогов 
- обеспечение занятости населения 
- вклад в экономический рост региона и 
ВВП страны  
- обеспечение работы большого кол-ва 
предприятий в смежных отраслях промыш-
ленности 

Высокий уровень ликвидности и 
платежеспособности ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Долгосрочная эффективная 
деятельность ОАО 
«АВТОВАЗ» 
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Выявленные слабые и сильные стороны дея-
тельности ОАО «АВТОВАЗ», а также опреде-
ленные возможности развития и угрозы позво-
лили сформулировать цели финансовой дея-
тельности исследуемой корпорации. На рис. 2 

определены цели финансовой стратегии ОАО 
«АВТОВАЗ» согласно трем уровням целей: 
базовый, тактический и оперативный уровни, с 
учетом результатов SWOT-анализа и интере-
сов различных категорий стейкхолдеров.  

 

 
 

Рис. 2. Цели финансовой стратегии ОАО «АВТОВАЗ» на различных уровнях 
 
Главной долгосрочной целью финансовой 

стратегии ОАО «АВТОВАЗ» является рост 
стоимости компании, улучшение благосостоя-
ния собственников и повышение конкурент-
ных позиций корпорации. На основе детализи-
рованных и конкретизированных целей 1, 2 и 
3-го уровней формируются локальные задачи 
деятельности каждого подразделения компа-
нии. В достижении поставленных целей долж-
ны быть заинтересованы все работники ОАО 

«АВТОВАЗ». Это обеспечивается путем раз-
работки для каждого отдела/цеха Положения о 
премировании. Размер ежемесячной премии 
определяется качеством работы. Для достиже-
ния поставленных целей менеджерам ОАО 
«АВТОВАЗ» необходимо совершенствовать 
систему премирования персонала посредством 
разработки для каждого структурного подраз-
деления детализированной системы показате-
лей, влияющей на рост/снижение премии за 

Цели финансовой стратегии ОАО «АВТОВАЗ» 

0-й уровень – Генеральная стратегическая цель ОАО «АВТОВАЗ» –  
наращивание акционерной стоимости компании и капитализация активов,  

повышение конкурентоспособности корпорации 

1-й уровень – Базовые стратеги-
ческие цели 

2-й уровень –  
Тактические цели 

3-й уровень –  
Оперативные цели 

- эффективное ис-
пользование финан-
совых ресурсов, оп-
тимизация их объе-
ма и структуры; 
- привлечение необ-
ходимого объема 
инвестирования для 
развития производ-
ства; 
- достижение и под-
держание финансо-
вой устойчивости с 
учетом минимиза-
ции финансовых 
рисков; 
- формирование 
эффективной сис-
темы управления 
финансовой дея-
тельностью корпо-
рации 

- увеличение доли собственных финансовых ресурсов 
в общем объеме источников финансирования; 
- минимизация уровня заемных средств; 
- привлечение долгосрочных иностранных и россий-
ских инвесторов для формирования инвестиционной 
базы; 
- поиск новых недорогих и долгосрочных источников 
финансирования; 
- улучшение абсолютных и относительных показате-
лей финансовой устойчивости; 
- увеличение и поддержание уровня ликвидности и 
платежеспособности компании; 
- обеспечение обращения ценных бумаг корпорации на 
мировых финансовых рынках; 
- поддержание показателей прибыли рентабельности 
на высоком уровне; 
- улучшение показателей деловой активности; 
- эффективное управление движением денежных пото-
ков, кредиторской и дебиторской задолженностью; 
- эффективное управление финансовыми рисками; 
- реструктуризация бизнеса; 
- совершенствование системы финансового планиро-
вания; 
- совершенствование орг. структуры управления фи-
нансовой деятельностью; 
- повышение проф. компетентности финансовых ме-
неджеров; 
- создание системы ответственности руководителей за 
результаты принимаемых управленческих решений. 

- обеспечение своевременных 
расчетов с кредиторами; при-
оритет – процентные кредиты; 
- минимизация издержек и се-
бестоимости; 
- увеличение объема произ-
водства автомобилей и ком-
плектующих; 
- мобилизация денежного по-
тока; 
- максимизация ресурсоотда-
чи; 
- внедрение инвестиционных 
проектов, направленных на 
техническое перевооружение и 
модернизацию производства; 
- применение эффективных 
условий финансирования и ус-
ловий расчетов при закупке 
нового оборудования; 
- структурирование активов 
компании; 
- повышение рентабельности 
выпускаемых моделей LADA; 
- снижение затрат по сервис-
ному обслуживанию; 
- снижение закупочных цен; 
- создание центров ответст-
венности по доходам, расхо-
дам, прибыли и инвестициям 
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качество, и довести ее содержание до каждого 
работника.  

Таким образом, в статье проведен SWOT-
анализ автомобильной корпорации ОАО 
«АВТОВАЗ». Выявлены сильные и слабые сто-
роны деятельности компании, определены воз-
можности внешней среды и угрозы развития, 
отмечены наиболее значимые, с точки зрения 

автора, комбинации факторов. С учетом рас-
смотренных долгосрочных и краткосрочных 
интересов различных групп стейкхолдеров, а 
также результатов проведенного анализа, оп-
ределены основные стратегические цели фи-
нансовой деятельности ОАО «АВТОВАЗ» на 
базовом, тактическом и оперативном уровнях.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

КАК ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Ключевые слова: производственные компании, государственно-частное партнерство, принципы 

государственно-частного партнерства, формы государственно-частного партнерства, примеры 
отечественной практики, зарубежный опыт, программы государственно-частного партнерства, 
субъект и объект государственно-частного партнерства, средства и методы взаимодействия го-
сударства и предпринимательских структур, государственная политика, нефтегазовые объекты.  

 
Система партнерских отношений государства и бизнеса рассматривается как совокупность 

субъектов, объектов, средств и методов взаимодействия в процессе достижения желаемых ре-
зультатов. Показаны основные принципы государственно-частного партнерства: непрерывность 
оказания услуг; равенство и свобода; конкуренция; реализуемость проекта; прозрачность и об-
ратная связь; ответственность; невмешательство; гарантии; равноправное отношение к ино-
странным компаниям; возмездность; доверие, сотрудничество и взаимная поддержка государства 
и бизнеса; принцип патриотизма и гражданственности; принцип инвестиционной привлекатель-
ности. Раскрыты особенности развития государственно-частного партнерства при освоении 
нефтегазовых месторождений Восточной Сибири.  

 
В современной социально-экономической 

политике все большую актуальность приобре-
тают проблемы, решение которых находится 
на стыке интересов и ответственности различ-
ных субъектов их реализации. Это влечет за 
собой изменения в организации отношений го-
сударственного аппарата и бизнес-сообщества. 
Так, в Великобритании в связи с бурным раз-
витием партнерств появилась специальная но-
вая область экономической деятельности, на-
зываемая «государственными гражданскими 
контрактами и концессиями».1 В рамках этой 
деятельности государственные чиновники вы-
ступали в роли покупателей услуг частного 
сектора и разработчиков правил и норм пове-
дения, адекватных условиям рыночного разви-
тия подведомственных им учреждений и видов 
деятельности.  

На государственном уровне признано, что 
существуют сферы, где частный сектор рабо-
тает лучше всего, а у государства есть потреб-
ность в заключении соответствующих кон-
трактов с ним. Большим потенциалом в разви-
тии партнерских отношений с частным бизне-
сом располагают местные власти, реализую-

                                                 
1 Варнавский В. Г Частно-государственное парт-

нерство. В 2 т. М. : ИМЭМО РАН, 2009. http: // 
www.opec.ru /artide_doc.asp?djio=50578.  

щие свои программы социально-экономического 
развития, учитывающие те или иные особен-
ности конкретного региона. 

Имеются разные формы и модели государ-
ственно-частного партнерства, преследующие 
различные цели и имеющие свои преимущест-
ва и недостатки. Главным преимуществом ис-
пользования концепции государственно-частно-
го партнерства является возможность активно-
го привлечения инвестиций из частного секто-
ра в реализацию приоритетных государствен-
ных задач. Это преимущество крайне актуаль-
но в контексте необходимого привлечения ин-
вестиций в ряд ключевых отраслей российской 
экономики, которые на сегодняшний день в 
значительной степени недокапитализированы, 
а в условиях существенного бюджетного сек-
вестра капитальных расходов, вызванного по-
следствиями мирового финансового кризиса, 
эта проблема становится еще более серьезной. 
Существующие инфраструктурные разрывы не 
позволяют обеспечивать необходимый уро-
вень промышленного и социального развития 
российской экономики. Контракты государст-
венно-частного партнерства – единственный 
реальный инструмент привлечения ресурсов 
частного сектора к решению данной проблемы. 

Модели государственно-частного партнер-
ства являются действенным способом привле-



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 56

чения частных ресурсов для реализации важ-
ных для государства инфраструктурных про-
ектов. Для того чтобы дать четкое определение 
тому, что является государственно-частным 
партнерством, следует отметить, что в отече-
ственной литературе можно встретить следую-
щие варианты, использующиеся как синони-
мы: частно-государственное партнерство, го-
сударственно-частное партнерство, партнерст-
во государства и частного сектора, частно-
общественное партнерство, частно-государствен-
ная кооперация, публично-частное партнерст-
во, общественно-частное партнерство. Приме-
ров такого практического использования раз-
личной терминологии, а следовательно, и оп-
ределений одного и того же процесса более 
чем достаточно, их можно найти в научных 
трудах, в периодической печати, Интернете, 
официальных документах или методических 
рекомендациях. Ряд определений государст-
венно-частного партнерства носит слишком 
сжатый и конкретный характер. Так, одна из 
крупных консалтинговых компаний мира 
Deloitte отмечает, что государственно-частное 
партнерство представляет собой «контракт-
ное соглашение между правительственным 
агентством и частной компанией, позволяю-
щее последней увеличить ее участие в пре-
доставлении общественных услуг».2 PriceWa-
terhouseCoopers и C'M'S' Cameron McKenna 
определяют государственно-частное партнер-
ство как любую сделку, «структура которой 
предполагает совместную работу государст-
венного и частного сектора для достижения 
общей цели».3 

Определений понятия государственно-
частного партнерства в зарубежных источни-
ках и современной отечественной литературе 
представлено достаточно много. Автору пред-
ставляется, что оно должно быть кратким и 
емко раскрывающим содержание государст-
венно-частного партнерства, т. е. государст-
венно-частное партнерство (ГЧП) – это при-
влечение частного сектора для более эффек-
тивного и качественного исполнения задач, 
относящихся к публичному сектору на усло-
виях компенсации затрат, разделения рисков, 
обязательств, компетенций. 

                                                 
2 Closing the Infrastructure Gap-The Role of 

Public-Private Partnerships A Deloitte Research Study 
2006 P5. 

3 Семинар «Государственно-частные партнер-
ства – новая форма взаимодействия государствен-
ного и частного секторов в финансировании инфра-
структурных и социальных проектов» / Посольство 
Великобритании. М., 2003. С. 26. 

Средства партнерских отношений государ-
ства и предпринимательских структур можно 
разделить на общие средства и специальные 
средства. 

Общие средства партнерских отношений 
подразделятся на: 

- административные средства (например, 
оформление контрактов по стандартным требо-
ваниям, установление правил проведения тен-
деров); 

- экономические средства (например, фе-
деральные, субфедеральные, муниципальные 
программы и проекты, кластеры, свободные и 
технико-внедренческие зоны). 

Специальные средства партнерских отно-
шений государства и предпринимательских 
структур подразделяются на: 

- правовые средства (например, установле-
ние имущественной ответственности, разра-
ботка и утверждение типовых контрактов и 
конкретных правил для предоставления по 
конкурсу предложений по инвестиционным и 
иным проектам ГЧП); 

- бюджетные средства (например, предос-
тавление дотаций, преференций, участие в со-
финансировании, выделение бюджетозаме-
щающих средств под федеральные, субфеде-
ральные или муниципальные гарантии). Это 
позволяет выработать более целостную кар-
тину развития партнерских отношений госу-
дарства и бизнеса. 

Субъект государственно-частного партнер-
ства – это участник реализации проекта ГЧП 
(органы государственного и муниципального 
управления, предпринимательские структуры, 
некоммерческие организации, инвесторы, кре-
диторы, консультанты, операторы и иные уча-
стники рынка ГЧП). 

Органы государственного и муниципаль-
ного управления (ОГМУ) – это органы испол-
нительной власти, разных ее уровней – заказ-
чики и организаторы программ и проектов го-
сударственно-частного партнерства. 

Объект государственно-частного партнер-
ства – это программа и проект государственно-
частного партнерства. 

Организация проекта государственно-
частного партнерства представляет собой про-
цесс, обеспечивающий подготовку, принятие и 
исполнение решения ОГМУ о реализации про-
екта ГЧП. Под инвестиционным проектом по-
нимается программа решения экономической 
проблемы, обладающая тем признаком, что 
вложения средств в такую программу приво-
дят к их отдаче (получению дохода и т. п.) 
только после прохождения определенного сро-
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ка с начала осуществления проекта, вложения 
средств в него. 

Программа государственно-частного парт-
нерства (Программа ГЧП) – перечень проектов 
общественной инфраструктуры федерального 
или регионального значения, реализация кото-
рых возможна и целесообразна на условиях 
ГЧП с определением существа проекта, пла-
нируемых сроков его реализации, организаци-
онно-правовой модели, источников финанси-
рования затрат на подготовку и реализацию 
каждого проекта ГЧП. 

Партнерства создаются для решения кон-
кретных задач социально-экономического раз-
вития или экологического оздоровления кон-
кретного региона или определенного муници-
палитета или его части, т. е. ГЧП так же, как 
стратегические проекты, имеет четкую терри-
ториальную привязку. 

Важным моментом является общественная 
значимость проектов, имеющих стратегиче-
ский характер для развития территорий и осу-
ществляемых посредством создания ГЧП. И, 
наконец, еще одно условие, лежащее в основе 
стратегических проектов и формирования парт-
нерств, состоит в привлечении общественно-
сти к обсуждению и участию в их реализации. 
Предлагается понимание партнерских отно-
шений государства и предпринимательских 
структур рассматривать как совместное уча-
стие в удовлетворении потребностей общества 
на долговременной основе объединения мате-
риальных и нематериальных ресурсов при раз-
делении полномочий, обязательств, компетен-
ций, ответственности и риска. В рамках этого 
понимания система партнерских отношений 
рассматривается как совокупность субъектов, 
объектов, средств и методов партнерских от-
ношений, взаимодействующих как единое це-
лое в процессе достижения желаемых резуль-
татов и исполнения принятых обязательств. 

По своей экономической сути государст-
венно-частное партнерство имеет в достаточ-
ной степени многогранные особенности, кото-
рые всегда следует учитывать в практической 
деятельности. 

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что в настоящее время можно рассматри-
вать пять значений термина «государственно-
частное партнерство» (ГЧП): 

- ГЧП как средство взаимодействия госу-
дарства и предпринимательских структур; 

- ГЧП как способ такого взаимодействия; 
- ГЧП как принцип такого взаимодействия; 
- ГЧП как форма такого взаимодействия; 
- ГЧП как метод такого взаимодействия. 

Имеют право на существование как мини-
мум пять подходов к пониманию государствен-
но-частного партнерства: «ГЧП-средство», 
«ГЧП-способ», «ГЧП-принцип», «ГЧП-форма» 
(механизм) и «ГЧП-метод». 

Для полного понимания формирования 
ГЧП рассматриваются принципы государст-
венно-частного партнерства, которые включа-
ют следующие понятия. 

Принцип непрерывности оказания услуг. 
Услуги экономическим агентам должны обес-
печиваться частной компанией – партнером 
государства непрерывно, что определяется 
публично-правовым характером отношений 
ГЧП. Частная компания по закону не имеет 
права приостанавливать свою работу. В случае 
сбоя в предоставлении услуги частная компа-
ния обязана принять все возможные меры к ее 
возобновлению. 

Принцип равенства и свободы. Это являет-
ся основополагающим принципом рыночной 
экономики. 

Принцип конкуренции. Как правило, во всех 
странах контракты государственно-частного 
партнерства выдаются по результатам конкур-
сов. В редких, исключительных случаях, а 
также из соображений государственной, эко-
номической, общественной безопасности го-
сударство имеет право заключить контракт го-
сударственно-частного партнерства без кон-
курса. 

Принцип реализуемости проекта специаль-
ной проектной компанией заключается в сле-
дующем: 

- специальная проектная компания (СПК) 
создается для реализации проекта; 

- СПК формирует капитал за счет средств 
инвесторов (частный инвестор, средства орга-
нов государственного и муниципального управ-
ления (ОГМУ)) и привлекает долговое финан-
сирование; 

- СПК обладает стоимостью, которая обра-
зуется за счет реализации долгосрочного дого-
вора на проект ГЧП с ОГМУ. Участники кон-
тракта ГЧП призваны поддерживать стоимость 
проектной компании; 

- акции проектной компании, как правило, 
используются для обеспечения привлекатель-
ности долгового финансирования. 

Принцип прозрачности и обратной связи. 
В осуществлении проектов ГЧП государство, 
общественность и население должны обладать 
доступом к полной информации о состоянии 
предприятия, его финансовых, экономических 
и иных показателях, качестве оказываемых ус-
луг. Потребители должны иметь каналы об-
ратной связи с частными компаниями и госу-
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дарственными органами, контролирующими их 
работу. 

Принцип ответственности публичного парт-
нера предусматривает ответственность госу-
дарства за последствия изменений государст-
венного регулирования, планирования объема 
услуг и т. п. Принцип ответственности частно-
го партнера реализуется следующим образом: 

- частный партнер должен быть квалифи-
цированным участником отрасли и способен 
отвечать по своим обязательствам капиталом; 

- ответственность частного партнера за при-
влечение финансирования капитальных вло-
жений, за проектно-строительные, эксплуата-
ционные и коммерческие риски; 

- предпочтительность профессионального 
оператора всего проекта или аутсорсинг всех 
или отдельных функций управления проекти-
рованием, строительством, закупками, эксплуа-
тацией, техническим обслуживанием и сбытом 
профессиональными компаниями. 

Принцип невмешательства. Этот принцип 
свойствен странам с традиционной рыночной 
экономикой, где государство не имеет права 
вмешиваться в хозяйственно-административную 
деятельность частной компании после подпи-
сания контракта ГЧП, которая самостоятельно 
принимает все административно-хозяйственные, 
управленческие, кадровые и иные решения. Ей 
принадлежит производимая продукция и по-
лучаемая прибыль. 

Принцип гарантий. Государство применяет 
в рамках ГЧП систему гарантий, оговоренных 
законом (например, льготный режим налого-
обложения). Также в целях реализации наибо-
лее значимых с точки зрения общества проек-
тов государство может оказывать им разнооб-
разную помощь. Инструментами такой помо-
щи могут выступать: дотации из бюджета, го-
сударственные займы и гарантии, снижение 
размера (отмена) концессионных платежей, 
арендной платы за землю и т. п. 

Принцип равноправного (недискриминаци-
онного) отношения к иностранным компани-
ям, обеспечивающий им равные права с отече-
ственными компаниями. Уже на стадии разра-
ботки основ законодательства по государст-
венно-частному партнерству этот принцип во-
площается в нормах по обеспечению недис-
криминационного режима допуска зарубеж-
ных компаний к конкурсам по проектам госу-
дарственно-частного партнерства, валютного 
регулирования партнеров государства, права 
свободного распоряжения ими чистой прибы-
лью, полученной на объекте ГЧП, в том числе 
трава вывоза чистой прибыли за границу и т. п. 

Принцип возмездности. Если государство 
в одностороннем порядке или по согласова-
нию с частной компанией прекращает дейст-
вие контракта государственно-частного парт-
нерства, то оно должно возместить компании 
деланные ею инвестиции и компенсировать 
недополученный ею доход. 

Принципы социального партнерства пред-
полагают доверие, сотрудничество и взаимную 
поддержку государства и частного бизнеса. 

Принцип конкурентности позволяет госу-
дарству оценить и поддержать наиболее дос-
тойные и эффективные предприятия любого 
сектора экономики. 

Принцип патриотизма позволит государст-
ву проводить политику здорового протекцио-
низма по отношению к отечественному бизнесу. 

Принцип гражданственности предполагает 
строительство гражданского общества, защи-
щающего права любого его члена. 

Принцип инновационности подразумевает 
развитие наиболее перспективных отраслей 
экономики, применение самых передовых ме-
тодов и технологий. 

Принцип открытости означает обеспече-
ние двустороннего информационного сотруд-
ничества государства и предпринимательства. 

Принцип инвестиционной привлекатель-
ности должен позволить предпринимателям 
пользоваться в том числе и ресурсами внеш-
них источников финансирования. 

Современная государственная политика Рос-
сии в сфере недропользования направлена на 
активизацию работ по геологическому изуче-
нию недр новых перспективных регионов – 
Восточной Сибири и Дальнего Востока – в це-
лях последующего вовлечения в освоение их 
ресурсного потенциала, что актуализирует 
создание программ и проектов ГЧП. Проекты 
освоения нефтегазовых ресурсов в этих регио-
нах характеризуются сложностью, большой 
инвестиционной емкостью, высокими рисками 
в связи с низкой степенью изученности терри-
торий, большой удаленностью от рынков сбы-
та, отсутствием необходимой производствен-
ной и транспортной инфраструктур, сложными 
природно-климатическими условиями. С уче-
том этого важной задачей является выработка 
таких схем и инструментов государственного 
регулирования процессов недропользования в 
данных регионах, которые обеспечили бы ус-
пешную реализацию этих проектов с учетом 
соблюдения интересов государства, недро-
пользователей и общества в целом. 

Оптимальной организационно-экономичес-
кой схемой, отвечающей данной задаче, явля-
ется государственно-частное партнерство (ГЧП), 
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определяемое как стратегический, институ-
циональный и организационный альянс между 
государством и бизнесом в целях реализации 
общественно значимых проектов в различных 
сферах деятельности, включая добычу полез-
ных ископаемых. 

Как уже отмечалось, существует множест-
во форм ГЧП, распространенных как в зару-
бежной, так и в российской практике: концес-
сии, проектное финансирование, совместные 
предприятия, консорциумы, различные виды 
контрактов и т. п. Так, анализ, выполненный 
ИЭОПП СО РАН и СНИИГГиМСа, показыва-
ет, что выбирать форму партнерства следует в 
зависимости от конкретной решаемой задачи. 
Это позволяет разработать меры, необходимые 
для развития ГЧП в целях, например, освоения 
месторождений углеводородов (УВ) Восточ-
ной Сибири и Республики Саха (Якутия), в 
том числе: 

- разработка стратегий изучения и освое-
ния нефтегазовых ресурсов для каждого субъ-
екта Российской Федерации, расположенного 
в пределах Восточной Сибири, а также для 
Республики Саха (Якутия) с обязательным их 
согласованием и увязкой в рамках единого 
комплексного плана освоения территории;  

- формирование межотраслевого, межтер-
риториального, межведомственного органа ис-
полнительной власти для управления реализа-
цией мероприятий по изучению и освоению 
нефтегазовых ресурсов в Восточной Сибири и 
Республике Саха (Якутия); 

- активное участие государства в проведе-
нии геолого-разведочных работ (ГРР) на слабо 
изученных территориях Восточной Сибири и 
Республики Саха (Якутия) для повышения ин-
вестиционной привлекательности нефтегазо-
вых объектов и снижения рисков недрополь-
зователей; 

- участие государства в развитии общехо-
зяйственной инфраструктуры территорий и со-
циальной инфраструктуры; 

- организация государством (при участии 
как федеральных, так и региональных органов 
власти) совместного с компаниями-недрополь-
зователями консорциума для разработки и 
реализации единой схемы инфраструктурного 
обустройства территорий, включая строитель-
ство межпромысловых трубопроводов и обще-
хозяйственных коммуникаций, размещение 
опорных баз по выполнению буровых работ, 
сервисного обслуживания нефтяных и газовых 
промыслов и т. п. 

Основным документом, регламентирую-
щим процессы недропользования на рассмат-
риваемой территории, является «Программа 

геологического изучения и предоставления в 
пользование месторождений углеводородного 
сырья Восточной Сибири и Республики Саха 
(Якутия)», утвержденная Приказом Министер-
ства природных ресурсов России № 219 от 
29.07.2005 г. (далее – Программа). Ее цель за-
ключается в ресурсном обеспечении магист-
ральной трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО) посредством 
интенсификации проведения первоочередных 
ГРР и лицензирования недр. 

Анализ хода реализации Программы за 
2005–2007 гг. свидетельствует, что выполнен-
ные мероприятия в основном способствуют 
решению поставленных задач. Значительно 
интенсифицировались ГРР на нефть и газ, ак-
тивно идет процесс лицензирования недр, что 
является важным условием своевременной 
подготовки сырьевой базы и обеспечения объ-
емов добычи нефти и газа для системы маги-
стральных трубопроводов ВСТО. 

Полученные результаты позволили опре-
делить необходимые направления корректи-
ровки программных мероприятий для ускоре-
ния наращивания запасов нефти и газа.  

Проведенный анализ выявил также недос-
татки законодательной и нормативной базы в 
области нефтегазового недропользования и 
налогообложения, следствием которых являет-
ся отсутствие у недропользователей стимулов 
для инвестирования ГРР, выполнения в пол-
ном объеме условий лицензионных соглаше-
ний, и позволил сформировать соответствую-
щие блоки рекомендаций по решению этих 
проблем. 

Для стимулирования привлечения частных 
инвестиций в ГРР на ранних стадиях необхо-
димо обеспечить реализацию следующих мер 
налогового регулирования: 

- учет всех издержек при проведении ГРР 
(включая их учет для продуктивных и «сухих» 
скважин) в себестоимости добываемой про-
дукции при подсчете налога на прибыль; 

- формирование комплексной системы по-
стоянно действующих налоговых (инвестици-
онных) льгот по налогу на прибыль, адресо-
ванных инвесторам и непосредственным про-
изводителям ГРР; 

- переход к рентному налогообложению 
исключительно в сфере добычи полезных ис-
копаемых с освобождением от таковых нало-
гов сферы ГРР; 

- введение механизма отсрочки единовре-
менных и регулярных платежей на период до 
завершения поисковых работ по лицензии; ос-
вобождение недропользователя от внесения в 
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бюджет отсроченных платежей в случае, если 
поисковые работы окажутся безуспешными. 

В целях более рационального и эффектив-
ного освоения объектов недропользования не-
обходимо существенно доработать условия ли-
цензионных соглашений, а также процедуры 
контроля за пользованием недрами и привле-
чения к ответственности нарушителей, в част-
ности [3]: 

- стандартизировать форму и содержание 
лицензионных соглашений с указанием переч-
ня условий, при которых лицензия, выданная 
недропользователю, аннулируется; 

- разработать процедуру изъятия у недро-
пользователей, право пользования недрами ко-
торых было досрочно прекращено, на воз-
мездных началах промысловых и иных иму-
щественных объектов, наличие которых непо-
средственно связано с технологическим про-
цессом добычи УВ-сырья; 

- разработать и законодательно утвердить 
системы штрафных санкций за несвоевремен-
ное предоставление (или отсутствие) необхо-
димой документации по лицензионным со-
глашениям; 

- разработать систему штрафных санкций 
за невыполнение или несвоевременное выпол-
нение объемов ГРР, указанных в лицензион-
ных соглашениях, привязав размеры штраф-
ных санкций к стоимости невыполненных ра-
бот или к сумме недополученной государст-
вом прибыли; 

- разработать порядок корректировки ли-
цензионных соглашений при изменении суще-
ственных условий разработки, с обязательным 
указанием перечня таких условий; 

- актуализировать лицензионные соглаше-
ния, не соответствующие современным усло-
виям. 

По мере реализации Программы, а также 
строительства трубопроводной системы ВСТО 
на первый план наряду с проблемами подго-
товки сырьевой базы и лицензирования встают 
вопросы рационального и комплексного ос-
воения нефтегазовых месторождений и добы-
чи нефти и газа на территории Восточной Си-
бири и Республики Саха (Якутия), их транс-
портировки и реализации. 

Актуальной в связи с этим в рамках разви-
тия ГЧП становится разработка «Комплексно-
го плана подготовки и использования МСБ уг-
леводородного сырья Восточной Сибири и 
Республики Саха (Якутия)» (далее – Ком-
плексный план) как инструмента государст-
венного регулирования всего комплекса про-
цессов, связанных с освоением нефтегазовых 
месторождений этой территории. 

По сравнению с вышеуказанной Програм-
мой, Комплексный план – более масштабный 
документ с точки зрения решаемых задач, ох-
ватываемой территории и выявленных и выяв-
ляемых в ее пределах месторождений полез-
ных ископаемых. В нем должны быть преду-
смотрены все этапы процесса освоения: подго-
товка сырьевой базы нефтегазодобывающей 
промышленности, добыча нефти и газа, их 
транспортировка, переработка и рациональное 
использование. Кроме того, комплексность 
должна реализовываться во всестороннем под-
ходе к развитию добывающих регионов, вклю-
чая разработку легкодоступных перспектив-
ных месторождений твердых полезных иско-
паемых, государственное регулирование не-
дропользования, а также экономическую, эко-
логическую и социальную оценки освоения 
МСБ этих регионов. 

Территориально Комплексный план охва-
тывает не только области действия Програм-
мы, но и новые перспективные на нефть и газ 
районы Восточной Сибири и Республики Саха 
(Якутия). Это предопределяет существенную 
особенность рассматриваемого документа, ко-
торая должна быть учтена при формировании 
системы государственных механизмов управ-
ления реализацией Комплексного плана. Ме-
роприятия плана в значительной мере должны 
носить межотраслевой, межведомственный, 
межрегиональный характер и охватывать тер-
риторию сразу нескольких субъектов Россий-
ской Федерации. 

При реализации Комплексного плана будет 
расширена роль государства в сфере регулиро-
вания недропользования, формировании дей-
ственной инновационной политики, разработ-
ке и проведении конструктивной региональ-
ной политики, формировании условий разви-
тия ГЧП и других его важных составляющих. 

Для организационно-экономического регу-
лирования недропользования, предусмотрен-
ного в Комплексном плане, необходимо обес-
печить: 

- упорядочение системы геологической ин-
формации и свободный доступ к ней для инве-
сторов и производителей ГРР; 

- упрощение процедур получения прав на 
пользование недрами; 

- формирование системы страхования гео-
логических рисков на ранних этапах ГРР; 

- упрощение процедур переуступки прав 
на месторождения, открытые и разведанные 
недропользователями за счет собственных или 
привлеченных средств, а также на геологиче-
скую информацию, полученную в результате 
выполнения работ; 
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- целенаправленное формирование мощно-
го сегмента «юниорных» компаний в сфере 
недропользования, прежде всего на ранних 
стадиях проведения ГРР; 

- ограждение создаваемых «юниорных» 
компаний от поглощений со стороны крупных 
интегрированных компаний и беспрепятствен-
ный доступ независимых компаний к объектам 
специализированной и общехозяйственной ин-
фраструктур. 

С учетом высокой капиталоемкости освое-
ния УВ-потенциала рассматриваемой террито-
рии необходим комплексный подход к реше-
нию проблемы обустройства территории. Го-
сударственные механизмы управления реали-
зацией Комплексного плана должны способст-
вовать разработке единой (комплексной, гене-
ральной) схемы инфраструктурного обустрой-
ства нефтегазовых объектов и созданию кон-
сорциума из компаний-недропользователей для 
ее реализации. Такая схема должна включать 

межпромысловый трубопроводный транспорт, 
общехозяйственные коммуникации, опорные 
базы по выполнению буровых работ, сервис-
ного обслуживания нефтяных и газовых про-
мыслов и др. 

Достижение запланированных показателей 
приростов запасов нефти и газа, предусмот-
ренных в Программе, и реализация на регио-
нальном уровне положений «Энергетической 
стратегии России на период до 2020 года» тре-
буют комплексного подхода к развитию добы-
вающего региона. Эффективным инструмен-
том реализации данного подхода могут стать 
мероприятия Комплексного плана, охваты-
вающие все стадии освоения нефтегазовых ме-
сторождений, включая транспортировку и ра-
циональное использование нефти и газа с ука-
занием организационных форм их реализации. 
Комплексный план должен базироваться на 
принципах ГЧП. 
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Обосновывается необходимость формирования социально ответственного бизнеса в регионе, 

который будет способствовать инвестициям в человеческий капитал для его дальнейшего разви-
тия в целях социально-экономического прогресса всего региона. 

 
В некотором аспекте социальные инвести-

ции бизнес-организаций могут трактоваться 
как инвестиции в человеческий капитал. Сама 
теория человеческого капитала зародилась еще 
в XIX веке и отличалась подходами, предпола-
гавшими, что полезные человеческие способ-
ности являлись своеобразным проявлением 
основного капитала [2, с. 72]. Однако по этому 
поводу постоянно велись дискуссии о спра-
ведливости интерпретации человеческих спо-
собностей в качестве основного капитала.  

На фоне множества существующих на се-
годняшний день трактовок человеческого ка-
питала наиболее полно характеризует данную 
категорию функциональный подход. Он заклю-
чается в том, что явление толкуется не только 
на основании его внутреннего устройства, но и 
в аспекте его функциональных свойств. В дан-
ном случае человеческий капитал понимается 
как целенаправленно используемый человеком 
в различных сферах накопленный запас раз-
личных навыков, знаний, способностей, спо-
собствующий росту производительности труда 
и производства. При этом важную роль играет 
их использование с целью повышения доходов 
(заработков) работника, что в конечном итоге 
выступает стимулом к увеличению нового за-
паса навыков, знаний и способностей через 
вложения в здоровье, образование и пр. [1, с. 15]. 

 Инвестициями в человеческий капитал яв-
ляются любые действия, конечная цель кото-
рых заключается в повышении производитель-
ности человеческого труда. Следовательно, 
расходы на поддержание здоровья, получение 
более высокого уровня образования (общего и 
специального), расходы на поиск работы, про-
фессиональную производственную подготов-
ку, а также затраты на миграцию, рождение и 

воспитание детей, поиск экономически значи-
мой информации о ценах и заработках – это 
все является расходами или инвестициями в 
человеческий капитал. Одним из основных ис-
точников инвестиций в человеческий капитал 
являются социальные инвестиции компаний, 
которые осуществляются в рамках концепции 
социальной ответственности бизнеса.  

 Таким образом, принимая во внимание 
теорию инвестиций в человеческий капитал, 
концепция социальной ответственности бизне-
са в региональных масштабах может интер-
претироваться как долгосрочные инвестиции 
бизнеса в одну из наиболее важных состав-
ляющих производственного капитала – чело-
веческие ресурсы. 

 При этом следует понимать, что практиче-
ски любая деятельность компании (уклады-
вающаяся в рамки концепции социальной от-
ветственности бизнеса) может восприниматься 
как инвестиции в человеческий капитал. Од-
нако степень влияния и эффективность этой 
деятельности зависят от принятых критериев 
оценки. Так в региональном контексте наибо-
лее важным оценочным критерием является 
степень эффективности деятельности, направ-
ленной на развитие, накопление и приумноже-
ние человеческого капитала. Ведь именно че-
ловеческий капитал является наиболее важ-
ным элементом эффективного и устойчивого 
социально-экономического развития террито-
рии. При этом сами компании в конечном ито-
ге получают высокообразованный и здоровый 
персонал, мотивированный к активной трудо-
вой деятельности. 

На рис. 1 представлена схема социально-эко-
номического развития региона в контексте кон-
цепции социальной ответственности бизнеса.  



Выпуск 1 (21), 2012 

 63

 
Коммерческая 
деятельность 

 
инвестиции 

инвесторы 

Полезный эффект  
от социальных  
инвестиций для местного 
общества

Социально-
экономическое 
развитие  
региона 

 
 

Рис. 1. Социально-экономическое развитие региона  
в контексте социальной ответственности бизнеса 

 
Любой бизнес создается для извлечения 

прибыли, но он реализуется не в вакууме, а в 
определенной среде и при определенных об-
стоятельствах. Если компания, занимаясь 
коммерческой деятельностью, при этом осу-
ществляет социальные инвестиции, например, 
инвестирует средства в повышение квалифи-
кации собственного персонала, в повышение 
уровня здоровья, то она способствует увели-
чению человеческого капитала собственного 
производства. В результате чего в производст-
во могут быть внедрены новые технологии, 
возникнуть менее затратные производствен-
ные процессы, снизиться издержки производ-
ства. Все это приведет к увеличению рента-
бельности производства. В итоге компания 
станет более привлекательной для инвесторов, 
что будет способствовать расширению компа-
нии. За расширением компании могут после-
довать социальные инвестиции, направленные 
на развитие человеческого капитала не только 
собственного производства, но и местного со-
общества в целом (например, с целью форми-
рования положительного имиджа компании и 
стимулирования спроса на выпускаемую про-
дукцию). Следовательно, от данных действий 
компании происходит возрастание положи-
тельного эффекта, получаемого местным со-
обществом. В том случае, если данный поло-
жительный эффект будет носить характер ин-
вестиций в человеческий капитал, то это будет 
способствовать устойчивому росту темпов со-
циально-экономического развития регионов. 

Таким образом, социально-экономическое 
развитие российских регионов в современных 
условиях может быть существенно улучшено 
посредством повышения степени социальной 
ответственности бизнеса. При этом в регио-
нальной политике следует предусмотреть ме-
ры по интеграции трех процессов.  

Во-первых, развития социальной ответст-
венности бизнеса как системного элемента сти-

ля деловой активности, принимаемого бизне-
сом добровольно и оказывающего значимое 
влияние на процесс принятия стратегических и 
тактических решений по использованию огра-
ниченных производственных ресурсов.  

Во-вторых, повышения функциональной ро-
ли человеческого капитала в процессах фор-
мирования конкурентоспособности регионов в 
условиях глобальной конкуренции и перехода 
к экономике знаний. 

В-третьих, усиления мотиваций для соци-
альных инвестиций со стороны частных бизнес-
структур, которые посредством развития чело-
веческого капитала создают предпосылки для 
роста размеров получаемой прибыли в долго-
срочном периоде.  

Интеграция отмеченных процессов позво-
лит активно использовать фактор социальной 
ответственности бизнеса в региональном раз-
витии.  

Таким образом, социальная политика ре-
гионов должна быть направлена не только на 
социальное обеспечение живущего на его тер-
ритории населения, но и на развитие человече-
ского потенциала регионов. Величина и каче-
ство человеческого капитала непосредственно 
влияют на характер общественного воспроиз-
водства. Развитие и накопление совокупного 
человеческого капитала региона и повышение 
отдачи от него определяют развитие самого 
региона, возможности его экономического рос-
та и достижение социального благосостояния 
населения. Человеческий капитал – это форма 
выражения производительных сил человека на 
постиндустриальной стадии развития общест-
ва с социально ориентированной экономикой 
рыночного типа. 

Понятие человеческого капитала позволяет 
определить роль социальных институтов, вы-
яснить не только социальные параметры, но и 
провести экономический анализ влияния соци-
ального фактора на рыночную экономику. Тем 
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самым понятие человеческого капитала полу-
чает определение как категория общественно-
го воспроизводства. По мнению академика 
РАН А. Дынкина, концепция человеческого ка-
питала должна стать неотъемлемой частью 
стратегии национального развития. В тех стра-
нах, где реализуется такой подход, во-первых, 
заметно ослабло традиционное противопостав-
ление между экономической эффективностью 
и социальной эффективностью, во-вторых, из-
менилось соотношение между так называемым 
реальным производством и нематериальным 
производством. 

«На мой взгляд, – отметил Александр Дын-
кин, – массовый спрос на качественный чело-
веческий капитал предъявляет только иннова-
ционная, а не сырьевая экономика. И вот здесь 
ситуация не очень благоприятная. У нас сего-
дня люди ориентированы на получение сырье-
вой и административной ренты, а не техноло-
гической ренты, которая является следствием 
движения к инновационной экономике. По-
этому надо думать не только о предложении, 
но и о расширении спроса на дорогой челове-
ческий капитал через движение к инновацион-
ной экономике».4 

Учитывая социальную природу человече-
ского капитала как базиса социально-экономи-
ческого роста общественного богатства, функ-
цию развития человеческого капитала в совре-
менных условиях должны взять на себя обще-
ственные структуры – социально ответственные 
некоммерческие организации (далее – НКО). 

Каждой ступени развития производитель-
ных сил соответствуют определённые произ-
водственные отношения, выступающие в каче-
стве общественной формы их движения. В 
процессе своего развития производительные 
силы приходят в противоречие с существую-
щими производственными отношениями. Из 
стимулирующих форм развития производи-
тельных сил эти отношения превращаются в 
их оковы. Задача общества заключается в том, 
чтобы своевременно формировать такие про-
изводственные отношения, которые бы созда-
вали условия и способствовали дальнейшему 
развитию производительных сил, что является 
базисом дальнейшего социального и экономи-
ческого прогресса общества. 

Наиболее эффективной средой развития че-
ловеческого капитала на сегодняшний день счи-

                                                 
4 Из выступления на круглом столе «Человече-

ский капитал в стратегии национального развития», 
организованном фондом «Единство во имя России» 
и РИО-центром 13 марта 2007 г. http://www. 
fondedin.ru/ article117.php 

 

тается адаптированная к социально-экономичес-
ким условиям России система заемного труда. 
Заёмный труд позволяет выделить из системы 
производственных отношений функцию управ-
ления развитием трудовых ресурсов террито-
рии и передать её профессиональным соци-
ально ответственным НКО. В результате мак-
симальная эффективность развития трудовых 
коллективов на территории достигается при 
консолидации кадрового потенциала в рамках 
специализированных НКО. 

Организация НКО по социальному разви-
тию трудовых ресурсов и территорий необхо-
дима для: 

- создания благоприятных условий форми-
рования рынка заемного труда на данной тер-
ритории; 

- создания надежной системы, гарантирую-
щей развитие трудовых ресурсов; 

- создания социально-экономической защи-
ты интересов населения и достижения высоко-
го уровня жизни людей; 

- повышения качества жизни; 
- экономического развития муниципально-

го образования; 
- создания условий повышения инвестици-

онной и инновационной привлекательности 
территории [3, с. 96]. 

Проект социально-экономического разви-
тия региона представляет собой форму трех-
стороннего сотрудничества власти, бизнеса и 
общества (в лице некоммерческих организа-
ций – НКО). При его масштабировании может 
быть преобразован в мультисистемный соци-
альный национальный проект России, орга-
нично продолжающий и организационно уси-
ливающий решение задач существующих на 
территориях социальных программ и феде-
ральных национальных проектов социальной 
направленности, создавая устойчивую соци-
альную и организационную среду для разви-
тия человеческого капитала территорий. 

Проект позволяет создать необходимые 
условия для повышения качества человеческо-
го капитала, является комплексом организаци-
онных, экономических и социальных меро-
приятий, направленных на создание системы 
социального развития трудовых ресурсов и 
территорий. Он предусматривает разработку и 
внедрение организационных, трудовых, соци-
альных и экономических механизмов, адек-
ватных конкретным условиям муниципального 
образования. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: регион, сырьевая база, потребление мяса и мясопродуктов, эффективность 

производства, государственное регулирование, оценка конкурентного потенциала. 
 
Рассмотрены основные тенденции развития мясного скотоводства на примере Вологодской 

области. Особое внимание уделяется перспективам развития производства мяса и мясопродуктов 
в увязке с продовольственной безопасностью и государственным регулированием сельскохозяйст-
венного производства. Автором предложена методика оценки производственного потенциала мяс-
ного скотоводства региона. 

 
Высокая эффективность регионального мя-

сопродуктового подкомплекса – необходимое 
условие достойного уровня жизни населения. 
Мясо в питании людей имеет важное значение, 
что связано с содержанием в нем полноценно-
го белка и жира.  

Снижение производства мяса, недостаточ-
ная интенсивность его переработки, недозаг-
руженность мощностей перерабатывающих 
предприятий сочетаются с увеличением им-
порта мясных продуктов, что отрицательно 
сказывается на продовольственной безопасно-
сти региона.  

За анализируемый период времени наблю-
дается тенденция увеличения потребления мя-
са и мясопродуктов населением Вологодской 
области. 

В 2010 году данный показатель составил 
63 кг на душу населения в год. По сравнению с 
2000 годом отмечается рост потребления мяса 
и мясопродуктов населением Вологодской об-
ласти на 44,9%, что в абсолютном выражении 
составляет 17 кг. В 2009 году по сравнению с 
предыдущим 2008 годом наблюдается умень-
шение потребления мяса и мясопродуктов на-
селением Вологодской области на 5,33%, что в 
абсолютном выражении составляет 4 кг. При 
этом 1% сокращения соответствует примерно 
0,75 кг. Наибольший рост показателя наблю-
дался в 2005 году по сравнению с предыдущим 
2004 годом на 18,64%, что в абсолютном вы-
ражении составило 11 кг мясных продуктов 
(табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Динамика коэффициента удовлетворения потребностей мяса  
и мясопродуктов Вологодской области 

Группы продуктов Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
всего 0,65 0,93 0,93 0,95 1,00 0,95 0,95 
гор. 0,76 1,01 1,00 1,00 1,04 0,99 0,99 

мясо и мясопродукты 

сел. 0,45 0,76 0,81 0,85 0,92 0,88 0,87 
 

Таблица 2 
Дифференциация потребления мяса и мясопродуктов  

в крайних децильных группах домохозяйств Вологодской области за 2010 г. 
В % к итогу по 10%-ным группам 

домохозяйств Потребление мяса и мясопродуктов 

общее по децильной группе 

Потребление мяса и мясо-
продуктов (в год на члена 

домохозяйства, кг) наименее  
обеспеченных 

наиболее  
обеспеченных 

в среднем по 
группе первой десятой 

менее 30 36 6 20 720 120 
30–50 27 10 40 1080 400 
50–70 18 20 60 1080 1200 
70–90 14 38 80 1120 3040 

более 90 5 26 100 500 2600 
Итого 100 100 х 4500 7060 

Обследовано домохозяйств 83 45 х х х 
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В 2010 году потребление мяса и мясопро-
дуктов высокодоходных групп населения Во-
логодской области в 1,6 раза превышало по-
требление низкодоходных групп. 

Потребление продуктов питания снижает-
ся в зависимости от увеличения членов домо-
хозяйства по всем продуктам питания за ис-
ключением таких продуктов, как хлеб и кар-
тофель.  

Домохозяйства с одним ребенком потреб-
ляют основных продуктов питания больше, 
чем домохозяйства, имеющие двух и трех де-
тей в возрасте до 16 лет. Наименьшее потреб-
ление продуктов питания зафиксировано в до-
мохозяйствах с четырьмя и более детьми.  

Уровень производства основных видов жи-
вотноводческой продукции во всех категориях 
хозяйств Вологодской области достиг того 
предела, при котором обеспечение ими насе-
ления в необходимых объемах становится не-
возможным.  

Прирост потребления мясо и мясопродук-
тов в значительной степени обеспечен за счет 
закупок за рубежом мяса. Например, в Воло-
годской области объем импорта имеет тенден-
цию к увеличению и составил в 2010 г. 36,7%. 
В соответствии с Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации по-
роговые значения критерия по мясу и мясо-
продуктам составляют не менее 85%. Таким 
образом, можно сказать, что повышение уров-
ня питания населения не связано с улучшени-
ем работы отраслей АПК. Все свидетельствует 
о том, что снабжение населения продуктами 
питания в нужном объеме и ассортименте за 
счет своего производства становится приори-
тетной проблемой внутренней политики. 

В Вологодской области за исследуемый 
период производство продукции имеет устой-
чивую тенденцию к снижению, при этом доля 
животноводческой продукции сельскохозяйст-
венных предприятий возрастает (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Производство скота и птицы в Вологодской области, тыс. т 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. в % 

к 2000 г. 
Скот и птица в живой массе, все 
категории хозяйств 84,7 79,5 79,9 77,9 79,8 76,4 77,0 91 
сельхозпредприятия 55,3 59 61,9 61,3 64,3 62,1 63,2 114 
в том числе крупный рогатый 
скот, все категории хозяйств 39,9 33 31,3 29,8 30,3 28,6 

 
26,0 65 

сельхозпредприятия 23,6 18,9 18,8 18,8 19,8 18,6 16,3 69 
свиньи, все категории хозяйств 24,5 21,5 21,8 19,9 20,1 19,3 22,0 90 
сельхозпредприятия 14,7 17,2 18,2 16,1 16,6 16,6 19,3 131 
птица, все категории хозяйств 17,1 23,1 25,2 26,7 28,1 27,3 27,9 163 
сельхозпредприятия 16,9 22,8 24,9 26,4 27,8 26,9 27,6 163 

 
В структуре производства в последние го-

ды произошло увеличение доли мяса птицы, 
что составило 36,2%. Снижается животновод-
ческий потенциал. Поголовье крупного рога-
того скота уменьшилось на 35%, свиней – на 
25%, овец и коз – на 63%.  

Самыми крупными производителями регио-
на за анализируемый период являются Чере-
повецкий, Вологодский и Шекснинский рай-

оны, которые производят более 80% общего 
объема производства. Эти районы имеют вы-
сокие показатели использования кормовых 
площадей. 

За 2000–2010 гг. произошли значительные 
изменения поголовья животных, что отрази-
лось на объемах производства скота и птицы в 
живой массе (табл. 4).  

 
Таблица 4  

Динамика изменения объемов производства скота и птицы в живой массе 
 и факторов, на них влияющих 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Мясо в убойном весе, тыс. т 51,6 50,7 51,4 50,2 51,4 49,3 49,5 
Поголовье тыс. голов: 
крупного рогатого скота  317 233 230 226 215 204 197 
свиньи 188 150 135 141 135 139 142 
овцы и козы 61 32 30 27 24 22 21 
птица всех видов 4410 4367 4593 4040 3981 4142 3816 
Среднесуточный привес крупного 
рогатого скота, гр. 

 
394 

 
487 

 
507 

 
523 

 
519 

 
494 

 
525 
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Однако приведенные показатели объемов 
производства, не смотря на их исключитель-
ную важность с точки зрения удовлетворения 
потребностей общества в определенных видах 

продукции, не дают ответа на вопрос об эко-
номической эффективности производства. Ана-
лиз эффективности производства мяса пред-
ставлен в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Экономическая эффективность производства мяса  
в сельскохозяйственных организациях Вологодской области 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Поголовье крупного рогатого скота 317 233 230 226 215 204 197 
Среднесуточный привес крупного рогатого скота, гр. 394 507 529 523 519 494 525 
Производство кормов на 1 усл. голову, ц.к.ед. 16,5 20,0 18,6 19,6 19,7 21,3 19,9 
Производство продукции (скот и птица на реализа-
цию) на 100 га сельхозугодий, ц 82 81 87 91 102 102 116 
Наличие скота на 100 га пашни, голов 25 24 25 23 17 16  
Цена реализации 1 т крупного рогатого скота, руб. 14105 31829 37085 41323 47235 51062 56132 
Себестоимость производства 1 тонны привеса мо-
лодняка крупного рогатого скота, руб. 20677 55547 61139 68732 71764 95927 105827
Рентабельность производства крупного рогатого ско-
та в живой массе без субсидий, % -31,8 -29,0 -27,0 -39,8 -33,1 -32,6 -47,0 

 
Высокие затраты труда, инфляционные про-

цессы приводят к постоянному росту себе-
стоимости продукции и стабильной убыточно-
сти производства крупного рогатого скота в 
живой массе. 

В Вологодской области в настоящее время 
действует долгосрочная целевая программа 
«Развитие мясного животноводства Вологод-
ской области на 2011–2020 годы». В рамках 
данной программы наиболее приоритетными 
направлениями являются: 

1. Наращивание поголовья крупного рога-
того скота мясных пород и их помесей, а также 
увеличение производства говядины. Предос-
тавление субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота мясных пород, на произ-
водство мяса, полученного от чистопородного 
мясного, молочного и помесного молодняка 
крупного рогатого скота. 

2. Проведение технической и технологиче-
ской модернизации отрасли мясного скотовод-
ства. Предоставление субсидии на возмещение 
части затрат на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт животноводческих по-
мещений для откорма и выращивания чисто-
породного мясного, молочного и помесного 
молодняка крупного рогатого скота; на приоб-
ретение кормозаготовительной техники для 
откорма и выращивания чистопородного мяс-
ного, молочного и помесного молодняка круп-
ного рогатого скота (организациям с выручкой 
от реализации мяса крупного рогатого скота не 
менее 70% от общей выручки). 

Общий объем финансирования отрасли мяс-
ного скотоводства составляет более 1325 млн 
руб. Программа реализуется за счет собствен-

ных и заемных средств сельхозтоваропроизво-
дителей, а также средств областного бюджета 

При реализации данной программы суще-
ственную роль может сыграть подготовка на-
учно обоснованных рекомендаций по повыше-
нию качества работы, что в свою очередь тре-
бует разработки новой системы оценки его 
эффективности. Исследование эффективности, 
на взгляд авторов, должно осуществляться на 
основе комплексного системного анализа, ос-
нованного на определении взаимосвязи и рас-
смотрении процессов, происходящих при его 
функционировании и развитии. В то же время 
сама система мясного скотоводства является 
частью другой, более сложной системы АПК. 

При оценке производственного потенциала 
подкомплекса целесообразно провести анализ 
производственного потенциала мясного ското-
водства. Для этого предпринимаются следую-
щие шаги: 

- рассматриваются состояние и динамика 
поголовья скота; 

- определяются площади сельскохозяйст-
венных угодий, кормовая база; 

- рассчитывается соответствующий инте-
гральный показатель использования производ-
ственного потенциала. 

Интегральный показатель использования 
производственного потенциала может быть 
рассчитан как отношение расчетного значения 
уровня производственного потенциала к его 
фактическому значению. 

Расчетное значение показателя определя-
ется на основе корреляционно-регрессионного 
анализа. Выявляется зависимость объема про-
изводства мяса от ряда факторов (поголовье 
крупного рогатого скота, среднесуточный при-
вес, расход кормов на одну условную голову, 
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уровень заработной платы, капиталоотдача, 
рентабельность производства, производитель-
ность труда и пр.). Данные могут быть пред-
ставлены в разрезе районов региона в динами-
ке последних лет. Данная методика предпола-
гает четыре направления оценки, отвечающие 
за все значимые вопросы объекта оценки и на-
ходящиеся в сложных зависимостях между со-

бой. Оценивать производство мяса можно по 
следующим направлениям: 

- фнансы; 
- птребители; 
- поизводственные процессы; 
- сратегия развития. 
Каждое направление характеризуется на 

основании показателей, отражающих отрасле-
вые особенности подкомплекса (табл. 6). 

 
Таблица 6  

Система показателей оценки эффективности функционирования  
мясного скотоводствам региона 

Направление оценки Показатель Примечание 
Финансы Рентабельность производства мяса Эффективность использования ресурсов 

Выручка от продажи мяса - 
Доля реализованного мяса 1 сорта Показатель качества продукции 

Потребители 

Реализовано скота и птицы в живом весе, т - 
Среднесуточный привес крупного рогатого скота, гр. - 
Темп роста производительности труда в организации - 
Уровень средней заработной платы в организации По отношению к средней зарплате  

по региону 
Себестоимость привеса молодняка, руб./т По отношению к средней по региону 

Уровень использования кормовых угодий, % По отношению к среднему по региону 

Производственные про-
цессы 

Затраты труда на производство 1ц продукции, чел.-ч. По отношению к средней зарплате  
по региону 

Стратегия развития Темп роста объема производства мяса - 
 
Для более объективной оценки интеграль-

ный критерий эффективности мясного ското-
водства формируется как мультипликативный 
критерий. При этом все используемые показа-
тели максимизируются. 

Коэффициенты значимости или веса пока-
зателей определяются экспертным методом. 
Для этого в экспертную группу включаются 
представители производителей мяса, потреби-

телей, а также органов власти. Предложенная 
методика дает возможность оценки эффектив-
ности функционирования мясного скотоводст-
ва с точки зрения достижения конечных ре-
зультатов. Данная методика рекомендуется для 
использования при индикативном планирова-
нии развития АПК, разработке целевых регио-
нальных программ. 
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ASSESSMENT OF COMPETITIVE POTENTIAL OF CATTLE BREEDING IN THE REGION 
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The article considers the main tendencies of cattle breeding by the example of Vologda region. Particu-

lar attention is paid to the prospects of developing meat and meat products sector in relation to food secu-
rity and government regulation of agricultural production. The author proposed a method of estimating 
the production potential of cattle breeding in the region.  
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Цель, задачи, механизм, инструменты и стратегия антикризисного управления подчинены ос-

новной стратегической цели и устремлениям предприятий, то есть росту стоимости компаний 
региона.  

 
Промышленные предприятия Самарского 

региона – это сложная производственно-
экономическая система с многогранной дея-
тельностью. Системные теории рассматривают 
организацию как целостную систему. Одно из 
самых древних определений системы насчи-
тывает более 750 лет и принадлежит Фоме Ак-
винскому. Согласно этому определению, по 
мнению профессора С. Г. Кирдина [1], целост-
ность как система характеризуется тройной 
взаимозависимостью, а именно: 

- зависимостью каждой из ее важнейших 
частей от остальных частей; 

- зависимостью каждой из ее важнейших 
частей от всей системы; 

- зависимостью всей системы от ее частей.  
Данные Министерства экономического раз-

вития, инвестиций и торговли Самарской об-
ласти свидетельствуют о том, что в 2009 году 
ВРП Самарской области составил 622,4 млрд 
рублей. Индекс промышленного производст-
ва – 72,5%. В структуре ВРП доля обрабаты-
вающих производств составила 19,9%, транс-
порт и связь – 15,8%, торговля и ремонтные ус-
луги – 13,8%, добыча полезных ископаемых – 
10,8%. По итогам 2010 года индекс промыш-
ленного производства составил 115,6% к уров-
ню предыдущего года, это на 7,4 процентных 
пункта выше, чем по России в целом, без учета 
производства автомобилей – 109,5%. Общий 
объем отгруженных товаров в промышленном 
комплексе составил 699,3 млрд рублей, что на 
30,1% превышает уровень 2009 года.  

Улучшение производственных показателей 
в 2010 году позволило вернуть и закрепить по-
зиции региона в рейтинге регионов ПФО. Об-
ласть занимает 1 место по индексу в обраба-
тывающих производствах, 3 место по объему 
отгруженных товаров в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды, 5 ме-
сто по объему отгруженных товаров по сово-
купности видов деятельности. Индекс про-
мышленного производства области на 2,1 про-

центных пункта превышает аналогичный по-
казатель Приволжского федерального округа. 
В большей степени таких результатов про-
мышленные предприятия Самарского региона 
смогли добиться благодаря своевременной раз-
работанной антикризисной стратегии развития 
региона. 

Таким образом, логично утверждать, что 
промышленные предприятия Самарского ре-
гиона – это объект системного управления, так 
как является целостной системой, которая ха-
рактеризуется взаимозависимостью и соответ-
ствует свойствам системы, таким как адаптив-
ность. 

Под системой антикризисного управления 
крупным промышленным предприятием Самар-
ского региона следует понимать систему прин-
ципов и методов разработки и реализации стра-
тегических решений для достижения постав-
ленной генеральной цели и устремлений его 
общей системы управления. В этой связи счи-
таем, что система антикризисного финансово-
го управления предприятием Самарского ре-
гиона состоит из множества взаимосвязанных 
и взаимодействующих между собой элементов.  

Исходя из этого совершенно очевидно, что 
система антикризисного управления предпри-
ятием является подсистемой общей системы 
управления предприятия с определенной 
сформулированной миссией – философией, 
предназначением и смыслом существования 
промышленного предприятия; перспективным 
видением – важной предпосылкой будущего 
роста корпорации региона, выбора перспек-
тивных направлений ее развития и стратегиче-
ской концепцией (доктриной) – определением 
основной цели и устремлений, которые заклю-
чаются в росте ее стоимости. Цель, задачи, ме-
ханизмы, инструменты, принципы и функции 
антикризисного финансового управления под-
чинены основной стратегической цели и уст-
ремлениям предприятия, т. е. росту стоимости 
корпорации.  
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Рыночные отношения создают объектив-
ные экономические условия и вызывают необ-
ходимость применения адекватных времени 
методов управления. В этой связи актуальной 
является задача замены прежнего механизма 
хозяйствования рыночными методами анти-
кризисного управления.  

Антикризисное финансовое управление 
крупным промышленным предприятием Са-
марского региона – это сложный процесс, со-
держанием которого является разработка кон-
цепции, представляющая собой систему меха-
низмов, принципов, инструментов, функций, 
методов разработки и реализации стратегии, 
способных создать условия режима стабильно-
го функционирования и развития, а также по-
зволяющих предвидеть, предупреждать и пре-
одолевать кризисную ситуацию. Следователь-
но, только такое управление в современных бы-
строменяющихся условиях способно достичь 
поставленной цели и эффективно решать зада-
чи общей системы регионального управления.  

На основании вышеизложенного считаем 
целесообразным использовать совокупность 
взаимосвязанных элементов, структурно пред-
ставленных в модели системы антикризисного 
управления крупным промышленным пред-
приятием региона. Следует отметить, что мо-
дель – это совокупность обеспечивающих эле-
ментов и системообразующих процессов анти-
кризисного финансового управления, которые 
направлены на достижение поставленной ге-
неральной цели. Системообразующими про-
цессами модели являются:  

- управленческая бизнес-диагностика;  
- разработка финансовой политики;  
- разработка финансовой стратегии; 
- разработка соответствующих механизмов 

и инструментов. 
Элементами, обеспечивающими непрерыв-

ность и результативность реализации антикри-
зисной стратегии, являются стратегии гибко-
сти, целевой ориентации, инновационности, 
компетентности. Следует отметить, что:  

- стратегия гибкости предусматривает бы-
струю и адекватную реакцию на внезапные из-
менения во внешней и внутренней среде; 

- стратегия целевой ориентации предопре-
деляет стратегически значимые для предпри-
ятия цели, формируемые на основе миссии, пер-
спективного видения и стратегической кон-
цепции (доктрины); 

- стратегия инновационности позволяет 
разрабатывать и внедрять инновации, направ-
ленные на достижение конкурентных преиму-
ществ предприятия в долгосрочной перспек-
тиве; 

- стратегия компетентности позволяет на-
ращивать потенциал знаний, совершенство-
вать навыки и способности персонала пред-
приятия в целях достижения его конкурентных 
преимуществ. 

Основными системообразующими элемен-
тами системы антикризисного финансового 
управления на крупных предприятиях про-
мышленности региона являются: 

- управленческая бизнес-диагностика; 
- разработка антикризисной политики; 
- разработка и реализация антикризисной 

стратегии; 
- оценка и контроль реализации политики 

и стратегии. 
Разработка стратегии антикризисного 

управления базируется на поставленной гене-
ральной цели, обоснованных способах дости-
жения заданных стратегических ориентиров. 
Содержание антикризисной стратегии состоит 
в том, чтобы выстроить сильную и гибкую по-
зицию, позволяющую крупным промышлен-
ным предприятиям региона достичь постав-
ленных целей, несмотря на различные ситуа-
ции, которые могут возникнуть под воздейст-
вием внутренних и внешних факторов.  

Эффективность антикризисного управления 
промышленными предприятиями региона за-
висит от выбора и использования принципов, 
методов и способов управления, функций, ком-
петенций и навыков оценки конкретных фи-
нансовых ситуаций, разработки и применения 
механизмов и инструментов адекватных ры-
ночной действительности.  

Нами предложен концептуальный подход 
к формированию системы антикризисного 
управления, который базируется на использо-
вании четырех основных инструментов: 

1. Управленческая бизнес-диагностика. 
2. Стратегический контроллинг. 
3. Мониторинг результатов финансово-эко-

номического состояния.  
4. Реструктуризация.  
Следует указать, что данные инструменты 

реализации антикризисной стратегии способ-
ствуют целенаправленному и эффективному 
следованию в достижении главной цели анти-
кризисного управления, а именно установление 
режима, способного предвидеть, предупреж-
дать, преодолевать кризисные ситуации и од-
новременно позволяющего удерживать ста-
бильное функционирование и развитие пред-
приятий промышленности Самарского региона. 

Стоит отметить, что задачи проведения и 
направления реализации управленческой биз-
нес-диагностики, стратегического контроллин-
га, реструктуризации, мониторинга результа-
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тов финансово-экономического состояния раз-
работаны в соответствии с миссией, перспек-
тивным видением и принятой стратегической 
концепцией (доктриной) развития бизнеса. 
Использование этих инструментов позволяет 
ориентировать руководство предприятий про-
мышленности региона на постоянное и после-
довательное внедрение инноваций во всех 
сферах их деятельности, которые в наиболь-
шей степени позволяют добиться стабильно-
сти и конкурентоспособности в долгосрочной 
перспективе.  

Это является доказательством того, что 
стратегия антикризисного управления дает 
возможность воедино собрать весь комплекс 
инструментов управленческой деятельности 
для обеспечения и удержания конкурентных 
преимуществ на основе выявления ключевых 
компетенций и адекватного реагирования на 
изменения внешней и внутренней среды. 

Оценка и контроль реализации стратегии 
антикризисного управления позволяет устано-
вить те изменения во внешней и внутренней 
среде, в связи с которыми выбранная страте-
гия становится затруднительной либо страте-
гия уже не может привести предприятие к по-
ставленным целям. Это, в свою очередь, по-
зволяет своевременно реагировать и влиять на 
поступившие сигналы из внешней и внутрен-
ней среды и адекватно принимать управленче-
ские решения.  

Таким образом, в результате взаимодейст-
вия системообразующих процессов антикри-
зисного управления и обеспечивающих эле-
ментов руководство промышленных предпри-
ятий региона имеет реальную возможность соз-
дать режим управления:  

- стабильного функционирования и разви-
тия; 

- способного предвидеть, предупреждать и 
преодолевать кризисную ситуацию; 

- позволяющего своевременно реагировать 
и распознавать ранние признаки кризисного 
состояния. 

Необходимо отметить, что антикризисное 
управление имеет дело не только с непредска-
зуемыми, но порой и совсем неизвестными со-
бытиями. Поэтому искусство антикризисного 
управления требует своевременной корректи-
ровки его политики и стратегии, непрерывного 
поиска новых методических приемов обосно-
вания управленческих решений.  

Следует указать, что стратегии, являясь уни-
кальным и эффективным механизмом создания 
стоимости компаний, подвержены постоянно-
му изменению, а инструменты, с помощью ко-
торых они оцениваются и реализуются, оста-

ются прежними, неадекватными рыночным 
условиям. Стратегия важна, являясь вопросом 
выбора направления и целей развития пред-
приятий региона. В условиях ограниченности 
финансовых, трудовых и материальных ресур-
сов руководители предприятий региона долж-
ны получать максимальный результат, однако 
даже исключительные бизнес-процессы и эф-
фективная организация не дадут эффекта, если 
стратегия, в частности стратегия антикризис-
ного финансового управления, не вооружена 
эффективными инструментами ее реализации.  

Учитывая, что в системе антикризисного 
управления центральное место занимает раз-
работка антикризисной стратегии, предложен 
механизм ее реализации, включающий все ие-
рархические уровни управления промышлен-
ным предприятием региона, который позволя-
ет руководству и сотрудникам менять поведе-
ние и быть готовыми к восприятию новых 
ценностей. Поэтому в системе антикризисного 
финансового управления центральное место 
занимает механизм разработки и реализации 
антикризисной стратегии. 

В широком смысле это программа поэтап-
ных действий и мероприятий в системе анти-
кризисного менеджмента, направленная на по-
стоянное финансовое оздоровление, которая 
базируется на управленческой бизнес-диагнос-
тике, рассматриваемая как долгосрочное раз-
витие крупного промышленного предприятия 
региона и системы его взаимоотношений с 
внешней и внутренней средой, ведущая кор-
порацию к достижению главной цели.  

К сожалению, как показывает практика, в 
большинстве случаев реальной проблемой яв-
ляется не стратегия, а неэффективный подход 
к ее реализации. В этой связи считаем, что 
возможность и способность руководства реа-
лизовать стратегию более важна, чем содер-
жание самой стратегии.  

Особенность предложенного подхода к реа-
лизации стратегии антикризисного управления 
(рис. 1) состоит в том, что стратегия должна 
быть реализована на всех иерархических уров-
нях управления. Только в этом случае персо-
нал будет менять свое поведение и сможет вос-
принимать новые ценности в развитии пред-
приятия. К сожалению, не для всех менедже-
ров очевидно, что стратегия не может быть 
реализована, если она непонятна сотрудникам. 
Проблема состоит в ограниченном доступе 
персонала к информационно-аналитическим 
данным функционирования и развития пред-
приятий.  

Следование принципам целесообразности 
и выполнимости, непрерывности, иерархично-
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сти управления еще раз доказывает, что анти-
кризисный менеджмент имеет дело не с каки-
ми-то будущими решениями, а с решениями, 
которые принимаются сегодня, а, следователь-
но, определяют будущее компаний.  

Следовательно, для эффективной реализа-
ции стратегии антикризисного менеджмента 
необходимы такие механизмы и инструменты, 
которые способны решить поставленные зада-
чи. Поэтому в центре данной схемы (рис. 1) 
представлены механизмы и инструменты реа-
лизации стратегии: управленческая бизнес-

диагностика, реструктуризация предприятия, 
стратегический контроллинг, мониторинг фи-
нансово-экономического состояния. Кроме то-
го, схема включает совокупность ключевых 
элементов: структуру, систему, персонал и куль-
туру. Необходимо обратить внимание на то, 
что реализация антикризисной стратегии пред-
полагает взаимодействие нескольких управ-
ленческих систем (финансовой, организации 
бухгалтерского учета, производственной сис-
темы и т. п). 
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Рис. 1. Механизм реализации стратегии антикризисного управления 
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Особо следует отметить, что разработка и 
реализация антикризисной стратегии должна 
базироваться на профессиональных компетен-
циях персонала и требовать участия в этом 
процессе квалифицированных специалистов. В 
связи с этим руководству промышленных пред-
приятий региона необходимо четко знать, 
сколько сотрудников, обладающих определен-
ными компетенциями, степенью проницатель-
ности и навыками, необходимо для: 

- таких функциональных областей, как мар-
кетинг, менеджмент, инновационные техноло-
гии, производство, реклама, сбытовая деятель-
ность; 

- работы с конкретным производством про-
дукции, товаром или рынком; 

- программ разработки новых моделей 
продукции; 

- управления конкретными видами дея-
тельности; 

- управления ростом стоимости компании 
и ее изменениями.  

Таким образом, соответствие условий ор-
ганизации бизнес-процессов и организацион-
ной структуры управления и тем, какие меха-
низмы и инструменты позволяют эффективно 
реализовать антикризисную стратегию управ-
ления, делает крупные промышленные пред-
приятия региона единой системой. 

Безусловно, задача реализации стратегии ан-
тикризисного управления является самой слож-
ной и трудоемкой частью антикризисного ме-
неджмента. Это задача затрагивает и проходит 

практически через все иерархические уровни 
управления и должна быть учтена в большин-
стве структурных подразделений компании. В 
данном случае убедительным является мнение 
зарубежных ученых А. Томпсона и А. Стрик-
ланда в том, что «осуществление стратегии – 
комплекс действий, способствующих повыше-
нию деловой активности в организационной и 
финансовых сферах, разработке политики фир-
мы, созданию корпоративной культуры и мо-
тивации персонала, руководств всем, что на-
правлено на достижение намеченных резуль-
татов» [2, с. 30].  

Таким образом, задача реализации страте-
гии антикризисного управления состоит в по-
нимании того, что необходимо сделать, чтобы 
стратегия работала и был очевиден положи-
тельный результат. Другими словами, искус-
ство реализации антикризисной стратегии со-
стоит в осознании ее важности, использовании 
доступных и понятных способов ее изложения 
и достижения, профессионального исполнения 
поставленных целей и адекватной ее оценке.  

Эффективность антикризисного управле-
ния заключается в своевременной разработке 
стратегии, непрерывном поиске новых мето-
дов и способов ее реализации, в обосновании и 
принятии управленческих решений, а также в 
формировании модели системы антикризисно-
го развития, адекватной рыночным механиз-
мам и раскрывающей основное содержание ее 
системы.  
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Раскрываются проблемы налогообложения в современных условиях, анализируются поступле-

ния налоговых доходов в бюджет Самарской области и рассматриваются тенденции в поступле-
нии налоговых доходов региона в современных условиях, а также направления повышения резуль-
тативности налогового администрирования и контрольных мероприятий.  

 
Фискальное предназначение налогов соче-

тается с регулирующим их воздействием, фор-
мируя централизованные государственные ре-
сурсы, налоги, обладают способностью воз-
действия на отдельные экономические и соци-
ально-политические процессы. Фискальная 
сущность налогов лежит в основе формирова-
ния бюджета и тем самым создает общие ус-
ловия для нормального развития производства, 
расширения социальных гарантий и политиче-
ской стабильности. Деньги, изымаемые из 
производства, направляются затем на финан-
сирование непроизводственной сферы, что в 
определенной мере расширяет спрос и поощ-
ряет производство.  

Общий уровень налогообложения является 
показателем относительной экономической эф-
фективности экономики. Во-первых, налого-
вые доходы являются конечным источником 
для большинства правительственных расхо-
дов, низкие доходы ведут к бюджетному де-
фициту и могут играть отрицательную роль 
при решении задачи привлечения инвестиций. 
Во-вторых, если доходы тратятся на цели, спо-
собствующие развитию деятельности, их соз-
дающей, то расходы эффективно компенсиру-
ют отрицательное влияние налогообложения.  

При определении экономической устойчи-
вости и инвестиционной привлекательности 
различных стран и регионов недостаточно 
просто сравнить бремя их налогообложения. 
Здесь целесообразно рассматривать налоговый 
потенциал региона, его инвестиционные воз-
можности, налоговую дисциплину, прозрач-
ность исчисления налогов и сборов, тенденции 
налоговых поступлений на федеральном, ре-
гиональном и местном уровне. Центральной 
проблемой продолжает оставаться неупорядо-
ченность отношений регионов и центра. Мно-
гие регионы перечисляют в федеральный бюд-

жет существенно меньшую долю собираемых 
на их территории налогов. Так как более силь-
ные в финансовом отношении субъекты феде-
рации вносят на общегосударственные нужды 
в 2–3 раза меньше, чем все другие, то это ука-
зывает на глубокую деформацию налоговых 
отношений, на то, что налоговая политика 
подвержена сильнейшему влиянию внешних 
нелегальных факторов [3]. 

В период перехода к рыночным отношени-
ям идеология и методика начисления боль-
шинства налогов была скопирована с зарубеж-
ных стран, например налог на добавленную 
стоимость – один из самых молодых налогов, 
формирующих государственные доходы, пред-
ложен французским экономистом М. Лоре в 
1954 году. Лежащий в основе НДС показатель 
добавленной стоимости начал использоваться 
в США в статистических целях для характери-
стики объёмов промышленной продукции зна-
чительно раньше – с 1870 г. Практически каж-
дый налог имеет свою историю и методику, 
однако методика исчисления того или иного 
налога не всегда является гарантом поступле-
ния всех доходов в соответствующий бюджет. 
В начале реформ казалось важным показать, 
что Россия – это демократическая страна и да-
же в отношении налоговой системы у нас все 
так же, как на Западе. Однако она унаследова-
ла ряд недостатков с советских времен, а так-
же приобрела органические изъяны западной 
модели, которая была взята за образец при ее 
создании. В налоговой системе на тот период 
насчитывалось более сорока налогов и сборов, 
не работала система налогового администри-
рования, одна и та же налоговая база могла 
облагаться различными налогами по несколько 
раз, и если честно платить все налоги, то 2/3 
предприятий просто бы разорились [1].  
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В современных условиях хозяйствования 
основная налоговая нагрузка приходится на 
юридические лица. Это связано с тем, что до-
ходы населения относительно небольшие. Чем 
совершеннее государство, чем шире круг за-
дач, стоящих перед государственным аппара-
том, тем больше денежных ресурсов мобили-
зуется в государственном бюджете, тем боль-
шая роль отводится налоговому администри-
рованию и налоговому контролю. Налоги 
нельзя сводить только к денежным отношени-
ям. Это прежде всего совокупность финансо-
вых отношений, которые складываются в про-
цессе перераспределения совокупного дохода 
общества с целью создания общегосударст-
венного фонда для финансирования общест-
венных функций. Наиболее лаконичным и 
верным с теоретических позиций можно счи-
тать следующее определение: «Налоги – импе-
ративные денежные отношения, в процессе ко-
торых образуется бюджетный фонд, без пре-
доставления субъекту налога какого-либо эк-
вивалента». 

Тенденции в налогообложении и налоговое 
бремя относятся к важным макроэкономиче-
ским факторам экономического прогресса. Ес-
ли налоговая система следует классическим 
принципам своего построения (равенство, ней-
тральность, простота, удобство и др.), то тем 
самым она способствует созданию благопри-
ятных условий для производства. Важно и то, 
на что расходуются собираемые налоги: струк-
тура бюджетных расходов накладывает отпе-
чаток на реальное налоговое бремя и, несо-
мненно, должна учитываться при разработке 
налоговой политики. Высокая налоговая на-
грузка на предприятиях вынуждает скрывать 
истинные доходы работающих, предприятия 
по-прежнему продолжают выдавать зарплату в 
конвертах. Между тем главной задачей эконо-
мической политики на ближайшие годы ста-
новится модернизация, которая открывает воз-
можности и для иностранного бизнеса.  

По прогнозам, приоритетными сферами со-
вместной деятельности является фармацевти-
ка, одновременно начинается реформа всего 
сектора здравоохранения. В ближайшие годы 
он вырастет колоссально, будут увеличены и 
государственные, и частные вложения. Россия 
надеется на сотрудничество с иностранцами и 
в сфере электроэнергетики. Важной является 
инициатива по созданию Международного 
финансового центра. И хотя это непростая за-
дача, она позволит создать условия для разви-
тия финансовой системы не только в столице, 
но и по всей стране.  

Объем страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды должен быть уве-
личен не с помощью увеличения ставок отчис-
лений, а за счет вывода из тени доходов рабо-
тающих и лояльного налогообложения бизне-
са. В настоящее время идет обсуждение во-
проса о том, как снизить уровень нагрузки на 
бизнес.  

Огромное количество проблем и вопросов 
вызывает налогообложение предпринимате-
лей. Как разделять имущество, принадлежащее 
физическому лицу, как предпринимателю или 
просто как физическому лицу. Либо его нало-
гообложение будет полностью совпадать с на-
логообложением юридического лица, либо 
нужно принять разграничения по его имуще-
ству. На этот вопрос существует много разъ-
яснений различных служб, в том числе нало-
говых, но они часто противоречат друг другу.  

Бюджет почти всегда более чем наполови-
ну наполнялся за счет нефтегазовых доходов, 
поэтому проблему можно было некоторым об-
разом игнорировать. Современная налоговая 
система унаследовала практику налогового 
администрирования. Главное – это выполнить 
план. А уж нарушен при этом закон или нет – 
вопрос второй. Сочетание всех названных 
факторов повлекло ряд проблем. Самые круп-
ные из них:  

- теневой сектор, по разным оценкам, – от 
16 до 48 процентов от ВВП. Нижняя граница – 
оценка Росстата, верхняя – Всемирного банка. 
По факту, в 2010 году это составило более 10 
триллионов рублей. А на период 2012–2014 гг. 
из-за инфляции эта сумма может вырасти до 
12 триллионов рублей; 

- отток капитала, который можно считать 
по-разному, но даже консервативный Центро-
банк в своей отчетности признает, что эта 
сумма постепенно приближается к 2 триллио-
нам рублей за 2011 год; 

- деструктивное налоговое администриро-
вание. Само по себе налоговое законодатель-
ство часто не исполняют ни налоговые органы 
(возврат экспортного НДС), ни налогопла-
тельщики [1]. 

Резкие изменения в налоговом законода-
тельстве не всегда дают мгновенные и явные 
результаты, не всегда понятно, каким образом 
на доходах государственного бюджета того 
или иного уровня эти изменения отразятся и 
будет ли бюджет исполнен должным образом. 
Кроме того, каждый налог имеет свой налого-
вый и отчетный период, при перечислении на-
лога может образоваться временной лаг, на-
пример по транспортному налогу с физических 
лиц налоговый период установлен как кален-
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дарный год. Налогоплательщики, являющиеся 
физическими лицами, уплачивают транспорт-
ный налог на основании налогового уведомле-
ния, направляемого налоговым органом. На-
правление налогового уведомления допускает-
ся не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году его на-
правления. Срок уплаты налога для налого-
плательщиков, являющихся физическими ли-
цами, не может быть установлен ранее 1 нояб-
ря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Следовательно, налоговые доходы 
по налогу отразятся в бюджете только по 
окончанию налогового периода. Такие же про-
блемы существуют по земельному налогу, по 
налогу на имущество физических лиц и др. 
Данные налоги являются источниками дохо-
дов региональных и местных бюджетов, и по-
тому каждый год деньги из этих бюджетов на-
чинают тратить предпочтительно в четвертом 
квартале, когда уже есть ясность, что бюджет 
точно можно исполнить. Из-за этого и проис-
ходят неритмичное финансирование, неэффек-
тивное использование денег и порой абсурд-
ные ситуации [2]. 

В настоящее время РФ имеет следующие 
наиболее крупные статьи налоговых доходов: 

1. Нефтегазовые доходы (НДПИ и экспорт-
ные пошлины на нефть и газ), которые привя-
заны к мировой цене на углеводороды и в 
большинстве случаев рассчитываются по дос-
таточно простым методикам. Оставим вопрос 
о том, насколько правомерна и выгодна для 
экономики такая система – она работает и 
обеспечивает бюджетную стабильность. По-
этому пока эти доходы трогать не стоит. 

2. Таможенные пошлины, которые в прин-
ципе тоже считаются относительно понятно и 
логично. Тут тоже много подводных камней и 
хитростей, включая вступление в ВТО, но 
в целом ситуация пока терпимая. 

3. Остальные налоги (НДС, налог на при-
быль, НДФЛ) и отчисления во внебюджетные 
фонды. Вот с этой группы налогов и надо на-
чинать реформу, потому что тут как раз и пря-
чется львиная доля проблем и здесь нужны 
первоочередные изменения. 

Самарская область имеет на своей терри-
тории целый комплекс промышленных пред-
приятий и организаций различных отраслей и 
форм собственности. Шестнадцатого ноября 
2011 года вышел Закон № 321-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в связи с 
созданием консолидированной группы нало-
гоплательщиков». Консолидированной груп-
пой признается добровольное объединение на-
логоплательщиков налога на прибыль органи-
заций. Договор о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков заключается в по-
рядке и на условиях, которые предусмотрены 
НК, в целях исчисления и уплаты налога на 
прибыль организаций с учетом совокупного 
финансового результата хозяйственной деятель-
ности указанных налогоплательщиков. Дан-
ный закон позволяет крупным налогоплатель-
щикам повысить инвестиционную активность.  

С целью проведения анализа экономиче-
ской ситуации в Самарской области Мини-
стерством управления финансами на основе 
налоговой, статистической и бухгалтерской 
отчетности была проведена работа по оценке 
уровня налогообложения организаций Самар-
ской области по отдельным видам деятельно-
сти, а также аналогичных показателей по При-
волжскому федеральному округу и показате-
лей производства отдельных организаций. По 
итогам осуществленной деятельности было 
выявлено, что Самарская область по удельным 
показателям поступлений налогов отстает в 
сравнении с другими областями ПФО по от-
дельным отраслям. Низкие показатели налого-
вых поступлений подтверждают необходимость 
повышения качества налогового администри-
рования. Требуется разработка мероприятий 
по улучшению использования налогового по-
тенциала области в целом и отдельных про-
мышленных организаций. По данным стати-
стических органов, представленных в табл. 1, 
динамика налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированном бюджете Самарской об-
ласти свидетельствует об их увеличении. 

  
Таблица 1 

Динамика налоговых доходов Самарской области в консолидированный бюджет 
Период Темп роста, % Показатель 2009 2010 2011   

Налоговые и неналоговые доходы, млн руб., в т. ч. 84954,0 94762, 8 107468,5 112,6 126,5 
Налоги на прибыль, доходы, млн руб. 50617,2 58580,5 65681,7 115,7 129,8 
Налог на прибыль организаций, млн руб. 19509,6 26 016,0 33 170, 1 133,3 170,0 
Налог на доходы физических лиц, млн руб.  31107,5 32564,5 32 511, 6 104,7 104,5 
Налоги и взносы на социальные нужды, млн руб. 3499, 8 3 615, 9 4 320, 1 103,3 123,4 
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Продолжение табл. 1 
Период Темп роста, % Показатель 2009 2010 2011   

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории РФ, млн руб. 

5101,7 
 

9 710,1 
 

9 420, 1 
 

197,1 191,1 

Налоги на совокупный доход (специальные режимы нало-
гообложения), млн руб. 

2873,9 
 

3 186, 2 
 

3 525, 9 
 

105,3 116,5 

Налоги на имущество, млн руб., в т. ч. 14668,0 16 270,1 16 423,4 118,5 119,6 
Налог на имущество физических лиц, млн руб. 275,3 257, 3 105,7 93,5 38,4 
Налог на имущество организаций, млн руб. 9137,6 10266,4 10652,3 112,4 116,6 
Транспортный налог, млн руб., в т. ч. 1601,9 1 693,8 1599,5 105,7 99,8 
Транспортный налог с организаций, млн руб. 528,9 540,1 509,2 102,1 96,2 
Транспортный налог с физических лиц, млн руб. 1073,0 1153,8 1090,3 107,5 101,6 
Налог на игорный бизнес, млн руб. 381,1 -1,2 0,002 - - 
Земельный налог, млн руб. 3272,0 4 053,8 4065,8 123,9 124,2 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами, млн руб. 

1262,6 37,2 
 

44,0 
 

2,9 3,5 

Государственная пошлина, млн руб. 381,6 880,6 900,6 230,8 236,0 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам, млн руб. 

241,6 
 

360,9 
 

934,4 
 

149,4 386,7 

 
Темп роста налоговых и неналоговых до-

ходов в консолидированном бюджете Самар-
ской области в 2010 году – 112,6%, за 11 меся-
цев 2011 года – 126,5%. За 2010 год проведены 
1764 выездные налоговые проверки, в том 
числе 1516 выездных налоговых проверок 
юридических лиц и 248 выездных налоговых 
проверок физических лиц. Результативность 
выездных налоговых проверок юридических 
лиц составила 97,4%, результативность выезд-
ных налоговых проверок физических лиц – 
94,0%. Сумма дополнительно начисленных 
платежей по результатам контрольной работы 
за 2010 год снизилась на 7131,3 млн руб., или 
на 47,7%, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составила 7827,1 млн 
руб. Задолженность по обязательным плате-
жам во все уровни бюджетов за 2010 год 
уменьшилась на 82,2 млн руб., или на 0,3%. 
Недоимка по налоговым платежам во все 
уровни бюджетов за 2010 год уменьшилась на 
1058,8 млн руб., или на 16,4%, и составила 
5380,8 млн рублей 

За одиннадцать месяцев 2011 года наи-
большие налоговые поступления обеспечили: 
налог на прибыль организаций – 33170,1 млн 
руб., темп роста по отношению к 2009 году 
170,0%; налог на доходы физических лиц – 
32 511,6 млн руб. темп роста – 104,5%; налог 
на имущество организаций – 10652,3 млн руб., 
темп роста – 116,6%. В налоговых доходах 
консолидированного бюджета Самарской об-
ласти наблюдаются недоимки по налогу на 
имущество физических лиц на 61,6%; по 
транспортному налогу с организаций – 3,8%. 
Причиной недоимки данных налогов является 
возникновение временного лага между начис-
лением и уплатой данных налогов. 

В настоящее время органы государствен-
ной власти Самарской области должны поста-
вить перед собой задачу проведения опреде-
ленного комплекса мероприятий с целью по-
вышения качества использования налогового 
потенциала. По итогам осуществленной дея-
тельности было выявлено, что Самарская об-
ласть по удельным показателям поступлений 
налогов отстает в сравнении с другими регио-
нами Приволжского федерального округа по 
отдельным отраслям. Если принять во внима-
ние тот факт, что Самарская область является 
регионом с выгодными географическим рас-
положением и природными условиями, а так-
же развитой промышленностью и инфраструк-
турой, одним из основных направлений рабо-
ты должна стать инвентаризация льгот по ре-
гиональным и местным налогам, установлен-
ным федеральным законодательством. Это по-
зволит изыскать дополнительные резервы для 
укрепления самостоятельной доходной базы 
субъектов Федерации и с учетом имеющихся 
глобальных внешнеэкономических рисков бу-
дет способствовать укреплению устойчивости 
всей бюджетной системы в целом.  

Следующим важнейшим направлением ра-
боты могло бы стать участие в дальнейшем со-
вершенствовании бюджетного законодательст-
ва. Так, например, руководством страны, в том 
числе и с учетом предложений Счетной пала-
ты, принято решение о реформировании сис-
темы государственных закупок с целью пере-
хода на Федеральную контрактную систему. 
Это очень важно с точки зрения обеспечения 
эффективности бюджетных расходов на реа-
лизацию государственного оборонного заказа, 
которые в ближайшие годы будут существен-
но увеличены. Кроме того, в конце ноября ми-
нувшего года Совет Федерации утвердил за-
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конопроект, который предполагает уголовную 
ответственность за учреждение и использова-
ние в целях налоговой оптимизации фирм-
однодневок. Эта мера может способствовать 
существенному увеличению бюджетных по-
ступлений по основным налогам и прежде все-
го НДС. С целью развития правового поля, ре-
гулирующего собственную деятельность ре-
гиона, был принят закон «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов РФ муниципаль-
ных образований». Как показал проведенный 
анализ, данный закон в целом успешно выпол-
няет свою миссию по унификации и одновре-
менному повышению эффективности системы 
внешнего финансового контроля. В ряде ре-
гионов органы внешнего финансового контро-
ля получили даже больше прав, чем это имеет 
место на федеральном уровне, например были 
наделены правом законодательной инициативы.  

Сплошное статистическое наблюдение за 
субъектами малого и среднего бизнеса из-за 
ряда проблем до сих пор не налажено, что ме-
шает восстановить полное представление о 
налогообложении в области развития малого и 
среднего предпринимательства. Пункт 3 ст. 7 
Закона № 209-ФЗ предусматривает упрощен-
ный порядок составления субъектами малого и 
среднего предпринимательства статистической 
отчетности. Приказом Росстата от 1 июня 2009 г. 
№ 99 утверждена форма статистической от-
четности для индивидуальных предпринима-
телей. Ее должны представлять те индивиду-
альные предприниматели, численность работ-
ников которых превышает 100 человек. В ней 
указывается: количество отгруженных това-
ров; сумма выручки; число наемных работни-
ков; данные о произведенных товарах. Форму 
статистической отчетности № ПМ «Сведения 
об основных показателях деятельности малого 
предприятия» представляют только организа-
ции, являющиеся малыми предприятиями, в 
том числе применяющие УСН. Сведения пред-
ставляются ежеквартально нарастающим ито-
гом за период с начала отчетного года и за со-
ответствующий период прошлого года. Срок 
предоставления формы – 29 апреля, 29 июля, 
29 октября и 29 января. Сведения об основных 
показателях деятельности микропредприятия 
представляют коммерческие организации, по-
требительские кооперативы, являющиеся мик-
ропредприятиями. Микропредприятия, осуще-
ствляющие сельскохозяйственную деятель-
ность, форму № МП (микро) не представляют. 
Микропредприятия, применяющие упрощен-
ную систему налогообложения, представляют 
форму № МП (микро) на общих основаниях. 

Организации-лизингодатели и туристические 
организации дополнительно к форме заполня-
ют приложения. Срок представления формы – 
5 февраля. Следует отметить, что направления 
в развитии малого и среднего предпринима-
тельства в различных регионах могут иметь 
разные приоритеты. Принципы действующего 
законодательства в сфере поддержки малого и 
среднего предпринимательства основаны на 
приоритете регионального регулирования в 
данной сфере жизнедеятельности общества. 
По данным периодической печати, 55 процен-
тов всех занятых в малом и среднем бизнесе 
работают по системе единого налога на вме-
ненный доход, 37 процентов – на упрощенной 
системе налогообложения, 8 процентов – на 
традиционной.  

Проблемы формирования доходов регио-
нов побуждают вернуть субъектам РФ воз-
можность вводить упрощенную систему нало-
гообложения на основе патента на отдельные 
виды деятельности с целью охватить не по-
павшие под налогообложение виды деятельно-
сти. Предприниматели из разных регионов 
единодушно предлагают ввести мораторий на 
повышение социальных взносов хотя бы «в 
честь кризиса». С этим предложением они об-
ратились в Общественную палату, Госдуму и 
Правительство. Общественные организации 
предлагают государству частично компенси-
ровать увеличение финансовой нагрузки для 
предприятий, платящих ЕНВД или налоги по 
упрощенной системе налогообложения. Сле-
дует также отложить реформу страховых взно-
сов до 2013 года и снизить налоговые ставки 
для налогоплательщиков по специальным на-
логовым режимам, облегчить саму процедуру 
перечисления взносов, чтобы по различным 
госструктурам их рассылали не предприятия, а 
Пенсионный фонд. 

Созданная в настоящий период времени це-
лостная система налогообложения четко и не-
двусмысленно устанавливает перечень нало-
гов, которые могут применяться на территории 
РФ, права и обязанности налогоплательщиков 
и налоговых органов, разграничены полномо-
чия органов государственной власти различно-
го уровня по введению налогов на соответст-
вующей территории, установлению ставок на-
логов и льгот по ним. Однако в ходе реализа-
ции налоговых законов возникает множество 
острейших проблем, касающихся взаимоот-
ношений налогоплательщиков и государства, 
ответственности юридических и физических 
лиц за выполнение налогового законодатель-
ства, прав и обязанностей налоговых органов. 
Налоговые льготы традиционно выступают в 
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двух основных ипостасях: как элемент налого-
обложения (структуры налога) и как важней-
ший инструмент политики налогового регули-
рования рыночной экономики. До последнего 
времени налоговые льготы являлись важным 
инструментом, посредством которого органы 
публичной власти различных уровней осуще-
ствляли собственную налоговую политику. Да-
леко не всегда, устанавливая налоговые льго-
ты, органы власти могли обеспечить соответ-
ствующий уровень экономической обоснован-
ности устанавливаемых налоговых льгот, в си-
лу несовершенства законодательного регули-
рования этого института, а также отсутствия 
соответствующих критериев, позволяющих 
четко идентифицировать налоговые льготы, 
отграничивая их от других инструментов на-
логовой политики. 

Основные направления налоговой полити-
ки Самарской области разработаны с учетом 
одобренных Правительством Российской Фе-
дерации основных направлений налоговой по-
литики в Российской Федерации. Мероприя-
тия, предусмотренные основными направления-
ми, предусматривают решение ряда изложен-
ных выше проблем, рассчитаны на три года, 
что укладывается в концепцию среднесрочно-
го планирования, вводимого в отношении всех 
бюджетов. Такая продолжительность действия 
позволит достичь при проведении мероприя-
тий, имеющих длительный характер исполне-
ния, поставленных целей [2].  

Таким образом, тенденции налоговой по-
литики Самарской области должны быть на-
правлены на:  

- увеличение налогового потенциала Са-
марской области в целом;  

- улучшение качества администрирования 
доходных источников областного и местных 
бюджетов;  

- повышение эффективности взаимодейст-
вия органов государственной власти Самарской 
области, органов местного самоуправления и 
федеральных органов государственной власти 
в Самарской области;  

- подготовку предложений по совершенст-
вованию налогового законодательства. Реали-
зация данных направлений во многом будет 

зависеть от слаженности действий органов го-
сударственной власти и органов местного са-
моуправления, в том числе от уровня взаимо-
действия федеральных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.  

Полная реализация данных направлений 
позволит: 

- создать прозрачную законодательно за-
крепленную программу действий органов го-
сударственной власти Самарской области, на-
правленных на увеличение доходов бюджетов;  

- сформировать прогнозируемую для насе-
ления Самарской области, органов местного 
самоуправления и федеральных органов госу-
дарственной власти политику в области уве-
личения доходов бюджетов;  

- сформировать единую позицию органов 
государственной власти Самарской области по 
оптимизации и увеличению доходов регио-
нального и местного бюджета;  

- в дальнейшем осуществлять подготовку 
необходимых документов без повторного ос-
вещения имеющихся проблем, что сократит 
документооборот и время принятия решений; 

- максимально упростить расчет налогов и 
сократить количество сопровождающей доку-
ментации. 

Налоговые администрации должны учиты-
вать быстро меняющуюся законодательную 
среду, а также изменения в поведении налого-
плательщиков. Ранее, для того чтобы добиться 
соблюдения налоговой дисциплины, власти 
могли полагаться на бюджетный цикл, кото-
рому подчинялись государственные компании. 
В современных условиях увеличивается коли-
чество налогоплательщиков различных форм 
собственности, одновременно меняется их от-
ношение к Правительству, а отсюда у первых 
появляются большие стимулы для уменьшения 
выплачиваемых налогов. Произвольное или 
непоследовательное выполнение законов мо-
жет наложить на налогоплательщиков значи-
тельные и неожиданные расходы. Такая си-
туация вызывает ощущение риска для компа-
ний, выбирающих объекты инвестирования, а 
также определяет необходимость разработки и 
принятия правил простого и легкого примене-
ния законов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: потенциал сферы услуг, ресурсный подход к оценке потенциала, социально-

экономический подход к оценке потенциала, ключевые факторы экономического роста. 
 
Рассмотрены подходы к оценке потенциала сферы услуг, характеризующие наличие ресурсов, 

потребляемых в сфере услуг, а также эффективность их использования. Определены основные на-
правления развития сферы услуг и пути повышения эффективности использования ее потенциала.  

 
В условиях сокращения темпов роста рын-

ка отечественных потребительских товаров 
сфера услуг выступает динамичной отраслью, 
где спрос постоянно растет, создавая потенци-
ал для расширенного воспроизводства. Реали-
зация этого потенциала в комплексном мас-
штабе невозможна без тщательного изучения 
основных теоретических аспектов сферы ус-
луг. Недостаточное внимание к сфере услуг 
создало проблемы в советской плановой эко-
номике, что и в настоящее время негативно 
отражается на ее развитии. Опыт европейских 
стран и текущие российские тенденции на-
глядно свидетельствуют о положительном эф-
фекте, оказываемом сферой услуг на состоя-
ние экономических процессов. Именно поэто-
му представляется актуальным и практически 
значимым изучение потенциала сферы услуг, 
реализация которого в системе экономических 
отношений позволит достигнуть более высо-
ких экономических результатов. 

Изучая теоретические аспекты потенциала 
сферы услуг, необходимо выделить подходы к 
его оценке. Можно выделить ресурсный и со-
циально-экономический подходы к оценке по-
тенциала сферы услуг. 

Ресурсный подход дает представление об 
экономической значимости сферы услуг в сис-
теме общественного воспроизводства [3]. Воз-
растающий объем ресурсов, используемых в 
сервисных отраслях, существенно влияет на 
динамику развития межхозяйственных связей 
в общественном воспроизводстве и на направ-
ленность межотраслевых материальных и фи-
нансовых потоков. Без учета движения ресур-
сов сферы услуг невозможно соблюсти важ-
нейшие макроэкономические пропорции, в 
том числе пропорции между потреблением и 

накоплением, между производственным и лич-
ным потреблением, между непроизводствен-
ным и производственным накоплением. Без 
учета трудовых ресурсов сферы услуг невоз-
можно обеспечить пропорциональность между 
трудовыми ресурсами и рабочими местами во 
всем народном хозяйстве и понять закономер-
ности трудовой мобильности работников, в 
том числе направленность движения межот-
раслевых потоков трудовых ресурсов. Основу 
ресурсного потенциала составляет материаль-
но-техническая база сферы услуг. 

Основные фонды сферы услуг образуют 
технические условия труда ее работников. В 
процессе своего функционирования основные 
фонды сохраняют натурально-вещественную 
форму в течение длительного времени и по ме-
ре физического и морального износа утрачи-
вают потребительную стоимость и стоимость. 
Для полного восстановления, модернизации и 
капитального ремонта основных фондов фор-
мируется амортизационный фонд. В учрежде-
ниях и организациях рыночного сектора сферы 
услуг амортизационные отчисления произво-
дятся от первоначальной стоимости основных 
фондов и включаются в себестоимость услуг. 
В общественном секторе сферы услуг отчис-
ления в фонд износа производятся в размерах, 
необходимых для осуществления капитально-
го ремонта и возмещения отдельных элемен-
тов основных фондов вместо выбывших. Он 
определяет размеры потребности в бюджетных 
средствах на воспроизводство основных фондов. 

Отчисления организаций общественного 
сектора услуг на основные фонды включаются 
в их текущие затраты. Поскольку в некоммер-
ческом, нерыночном секторе услуг не проис-
ходит экономического кругооборота средств, 
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присущего воспроизводству товаров, указан-
ные отчисления здесь выполняют только функ-
цию учета износа. В рыночном секторе услуг 
отчисления в амортизационный фонд могут 
играть важную роль в инвестиционной поли-
тике по ускоренному обновлению основных 
фондов. 

Обновление основных фондов в сфере ус-
луг осуществляется за счет капитальных вло-
жений, обеспечивающих ввод в действие ос-
новных фондов для возмещения выбывших 
объектов за ветхостью, на реконструкцию и на 
расширение действующих объектов, а также 
на новое строительство. Обновление основных 
фондов характеризуется показателем ввода в 
действие основных фондов в процентах от их 
наличия на конец года. Темп обновления в 
сфере услуг в целом ниже, чем в сфере произ-
водства товаров. В некоторых отраслях сферы 
услуг, таких как здравоохранение, просвеще-
ние и наука, обновление фондов может проис-
ходить такими же темпами и даже выше, чем в 
производственных отраслях. Эффективность 
капитальных вложений в сферу услуг выража-
ется в сдаче объектов в установленные про-
ектно-нормативные сроки и в сокращении не-
завершенного строительства. В рыночном сек-
торе услуг своевременная и досрочная сдача 
объектов приводит к росту прибыли и к уве-
личению объема услуг. В результате этого ус-
коряется окупаемость вложенных инвестиций 
в сферу платных услуг и отдача капитальных 
вложений. 

В процессе трудовой деятельности работ-
ников сферы услуг используются не только 
основные фонды, но и другие элементы мате-
риально-технической базы. К ним относятся 
малоценные и имеющие короткий срок служ-
бы приборы, инструменты, мягкий инвентарь 
и другие материально-технические средства. 
Большое место среди элементов материально-
технической базы сферы услуг, не относящих-
ся к основным фондам, занимают материалы, 
топливно-энергетические ресурсы и другие на-
турально-вещественные ресурсы, которые по-
требляются целиком и полностью в течение 
короткого срока. Потребление этих элементов 
материально-технической базы сферы услуг 
определяет ее текущие материальные затраты. 
Особенно велики расходы топливно-энергети-
ческих ресурсов и материалов в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

Соотношения видов основных фондов, в 
том числе их активной и пассивной частей, оп-
ределяют технологическую структуру основ-
ных фондов, от которой зависит и технологи-
ческая структура капиталовложений. Крупны-

ми видами капитальных вложений являются 
капитальные затраты на строительно-монтажные 
работы и инвестиции на приобретение обору-
дования, инструмента и инвентаря. С точки 
зрения функциональной роли инвестиционных 
ресурсов в воспроизводстве основных фондов 
выделяются следующие направления капиталь-
ных вложений: на техническое перевооруже-
ние и реконструкцию действующих объектов, 
расширение действующих объектов и новое 
строительство.  

Основные фонды в натуральном и стоимо-
стном выражении служат показателем техни-
ческой оснащенности рабочих мест и воору-
женности работников. Но в сфере услуг, осо-
бенно в общественном секторе, где результаты 
труда работников не материализуются и не 
поддаются количественному измерению, ис-
пользуются косвенные оценки, так называе-
мые представительные характеристики. Здесь 
ресурсопотребление одновременно является ха-
рактеристикой потребления услуг населением. 
С помощью показателей объема, структуры и 
динамики основных фондов дается оценка 
удовлетворения потребности в услугах. 

Существует особенность воздействия вос-
производства основных средств и других эле-
ментов, составляющих материально-техничес-
кую базу сектора услуг на другие сферы на-
родного хозяйства. Глубина включения секто-
ра услуг в систему межотраслевых народнохо-
зяйственных связей и степень сопряженности 
данного сектора с другими сферами определя-
ется показателем мультипликативного эффекта, 
который характеризует совокупный спрос на 
вещественно-материальные продукты и услуги. 

Развитие сферы услуг и повышение эф-
фективности использования ее ресурсного по-
тенциала породило производство новых видов 
товаров культурно-бытового, сервисного на-
значения и увеличило спрос на современную 
технику и технологию. В развитых странах в 
настоящее время из общего объема производ-
ства современной вычислительной и инфор-
мационной техники направляется в здраво-
охранение 12% и почти 50% в финансово-
банковские учреждения, в сферу деловых ус-
луг [4]. 

Существует также тесная сопряженность 
воспроизводства основных фондов в сфере ус-
луг с имуществом в домашнем хозяйстве. 
Темпы и пропорции воспроизводства основ-
ных фондов определяются масштабами и тем-
пами обновления домашнего имущества насе-
ления, а также отношением бережливости и 
рациональности в его использовании. 
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Социальный эффект функционирования ос-
новных непроизводственных фондов, характе-
ризующий их потребительную стоимость, вы-
ражается в создании комфортных и благопри-
ятных санитарно-гигиенических и экологиче-
ских условий оказания людям услуг, в макси-
мальном удобстве расположения сети пред-
приятий и учреждений сферы услуг, в их ши-
рокой доступности, а также в их архитектурно-
художественной, исторической, эстетической 
ценности. Частично социальный эффект функ-
ционирования основных непроизводственных 
фондов и эффективность непроизводственных 
капитальных вложений может быть экономи-
чески оценена через величину транспортной ус-
талости. Она характеризует потери внерабоче-
го времени в связи с излишними поездками 
трудового и культурно-бытового назначения, 
которые вызваны неудобством расположений 
промышленной зоны, общественных зданий и 
жилой застройки, нерациональностью плани-
ровки транспортных линий, использованием 
многих видов транспорта, излишними пере-
садками, большими интервалами в движении 
транспорта и т. д. Таким образом, ресурсный 
подход к оценке потенциала сферы услуг дает 
представление о его количественной величине 
и накопленных возможностях развития сферы 
услуг. 

Социально-экономический подход к оцен-
ке потенциала сферы услуг заключается в со-
вокупной способности трудовых, материаль-
но-технических, финансовых и других ресур-
сов (то есть составляющих ресурсного потен-
циала) обеспечивать достижение наивысших 
результатов и эффективности функционирова-
ния рынка. Поэтому актуальной задачей стати-
стики является разработка системы показате-
лей характеристики потенциальных возможно-
стей развития рынка услуг [1].  

К числу важных показателей потребитель-
ского рынка услуг относятся: объем предла-
гаемых услуг (товарное предложение, в кото-
ром в качестве товара выступает услуга) и по-
купательский спрос, а также степень их сба-
лансированности. 

Объем реализации услуг одновременно от-
ражает объем удовлетворенного спроса (и в 
этом смысле этот показатель является соци-
альным) и объем выручки, полученной от реа-
лизации платных услуг (и в этом смысле этот 
показатель характеризует экономический ре-
зультат функционирования рынка). 

Объем реализации услуг населению – важ-
ный комплексный социально-экономический 
показатель удовлетворения потребностей в ус-
лугах разного назначения, а следовательно, по-

казатель уровня жизни населения и одновре-
менно результатов функционирования рынка 
услуг и развития сферы услуг. Этот показатель 
целесообразно использовать в качестве специ-
фического показателя эффекта функциониро-
вания рынка. На его основе определяется вклад 
рынка услуг в результат функционирования 
рынка товаров в целом. 

Специфика нематериальных услуг как то-
вара, которая, как известно, состоит в том, что 
они не могут накапливаться и откладываться в 
запасы, а также в том, что момент производст-
ва услуг и момент их потребления не разделе-
ны процессами их распределения и обраще-
ния, определяет скорость их обращения и от-
сутствие показателя товарооборота, учиты-
вающего звенность товародвижения. Показа-
тель уровня реализации услуг на одного жите-
ля – важный индикатор развития регионально-
го рынка и региональных сопоставлений. 

Следующая подсистема показателей вклю-
чает показатели статистики цен на услуги. Це-
на – главная категория рынка, инструмент его 
регулирования, балансировки спроса и пред-
ложения, инструмент конкуренции и конку-
рентоспособности. 

В системе показателей цен целесообразно 
использовать категории устойчивости, колеб-
лемости, сезонности, вариабельности цен, со-
отношений цен различных услуг, субрынков и 
секторов, а также показатели мобильности и 
эластичности цен. 

Показатели уровня и динамики цен иссле-
дуются во взаимосвязи с показателями поку-
пательной способности рубля, денежных до-
ходов населения. Исследование цен и их ди-
намики на рынке услуг увязывается с пробле-
мами инфляции и стоимости жизни. 

В подсистеме показателей результатов 
функционирования рынка услуг помимо пока-
зателя объема реализации услуг (выручки от 
реализации) большое значение имеет показа-
тель прибыли, а также объема валовой добав-
ленной стоимости, отражающей вклад рынка 
услуг в создание ВВП. 

Особую проблему составляет определение 
объемов рыночных услуг, оказываемых част-
нопрактикующими медработниками, репети-
торами и т. п.; эти объекты могут быть полу-
чены на основании данных государственной 
налоговой службы и путем выборочных об-
следований доходов и расходов этих лиц и ор-
ганизаций (с выделением элементов промежу-
точного потребления). Валовая добавленная 
стоимость равна стоимости рыночных услуг 
отраслей за минусом их промежуточного по-
требления. Промежуточное потребление – стои-
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мость всех продуктов (кроме основных фон-
дов) и рыночных услуг, потребленных в тече-
ние данного периода в процессе производства 
и реализации услуг. Промежуточное потреб-
ление не включает износ основных фондов, 
который является элементом валовой добав-
ленной стоимости. Вместе с тем к промежу-
точному потреблению относятся затраты на 
улучшение условий труда работников сферы 
услуг, затраты на спецодежду и спецпитание; 
представительские расходы; оплата за обуче-
ние работников, если все это осуществляется в 
интересах производства. В состав промежу-
точного потребления в коммерческих учреж-
дениях включают материальные затраты, оп-
лату нематериальных услуг, расходы на ко-
мандировки (в части оплаты проезда и прожи-
вания в гостиницах). 

Валовая прибыль получается путем вычи-
тания из валовой добавленной стоимости об-
щей величины оплаты труда наемных работ-
ников, а также налогов на производство за вы-
четом субсидий на производство. Чистая при-
быль получается путем вычитания из валовой 
прибыли величины потребления основных 
фондов (т. е. годового фонда амортизации и 
недоамортизированной стоимости выбывших 
основных фондов). 

В особой подсистеме отражаются показа-
тели текущих затрат живого и овеществленно-
го труда, связанных с функционированием рын-
ка услуг, а также показатели инвестиций на 
его развитие. 

Отдельная подсистема показателей при-
звана охарактеризовать инфраструктуру рынка 
услуг, которая недостаточно исследована и 
развита и от состояния которой зависит эф-
фективность функционирования рынка услуг. 

Приведенная система показателей призва-
на отразить развитие подотраслей рынка ус-
луг, обеспечивающих его нормальное функ-
ционирование и носящих вспомогательный по 
отношению к данному рынку характер. Этими 
подотраслями могут выступать и самостоя-
тельные отрасли сферы услуг, развитие кото-
рых в свою очередь определяется их собствен-
ной инфраструктурой (транспорт, связь, ин-
формационные услуги и др.). Показатели 
обеспечивают обслуживание процесса купли-
продажи. К ним относятся показатели разви-
тия инфраструктуры (численность, размер, мощ-
ность, техническая оснащенность рекламных и 
информационных предприятий) и другие по-
казатели, связанные с системой менеджмента. 

Эффективность рынка услуг как социально-
экономическая категория определяется дости-
жением максимального результата (эффекта) 

на единицу затрат, связанных с его получени-
ем. Таким образом, социально-экономический 
подход к оценке основан, в первую очередь, на 
разработке системы показателей, характери-
зующих потенциал сферы услуг, и определе-
нии степени достижения оптимальной величи-
ны этих показателей. Поэтому необходимо ис-
пользовать комплексный подход для более 
полной характеристики и оценки многогран-
ной и сложной категории «потенциал сферы 
услуг». 

Устойчивое развитие сферы услуг в на-
стоящее время является актуальным для раз-
вития народнохозяйственного комплекса в це-
лом, так как роль этой сферы в экономике обу-
словлена не только его наибольшим удельным 
весом в структуре хозяйства, но и с тем, что в 
сфере услуг формируются основные ключевые 
факторы экономического роста, такие как на-
учное знание, нематериальные формы накоп-
ления, информационные технологии и другие. 
Поэтому необходимо прежде всего пересмот-
реть подход к оценке сферы услуг как второ-
степенного сектора, а государство должно 
способствовать формированию и развитию 
малого предпринимательства, которое в этой 
сфере играет важную роль. Приоритетным на-
правлением научно-технической политики, и 
конверсионных программ особенно, должна 
стать разработка современных технических 
средств для мелкого бизнеса, для конкретных 
операций в отраслях услуг. Особого внимания 
заслуживает разработка системы стимулов для 
внедрения инноваций в производство услуг.  

Заслуживают поддержки и проекты фор-
мирования технополисов, технопарков, науч-
ных инкубаторов, которые стали бы центрами 
научных исследований и разработок. Большую 
свободу рыночные силы получают во многих 
странах и в результате приватизации и акцио-
нировании ряда услуг, прежде всего транспор-
та, телекоммуникации, кредитно-финансовой 
сферы страхования, торговли. Для эффектив-
ного управления государственным структурам 
предоставляется хозяйственная самостоятель-
ность, конкуренция под контролем государст-
ва, переход к контрактной модели и конкурс-
ной форме бюджетного финансирования уч-
реждений при равноправном участии в торгах 
государственных и частных структур. К числу 
важных изменений относится и децентрализа-
ция систем управления социальной инфра-
структурой во всех странах, делегирование 
существенной части прав и ответственности от 
центра в низшие звенья управленческой вер-
тикали [3]. 
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Применение маркетинга с учетом особен-
ностей сферы услуг дает большой эффект, 
стимулирует производство и обновление ас-
сортимента товаров и услуг. Его применение в 

управлении является необходимым условием 
успешного экономического развития. Это по-
зволило бы России успешно реализовать по-
тенциал развития услуг. 
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Рассматриваются проблемы информационного обеспечения управления субъектов малого 

предпринимательства в свете введения с 2013 г. нового закона «О бухгалтерском учете» и его но-
ваций.  

 
Опубликован новый Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете», который внес суще-
ственные изменения в формирование инфор-
мационного обеспечения управления экономи-
ческого субъекта, в том числе субъектов мало-
го предпринимательства [1]. 

Одно из самых значительных нововведе-
ний касается субъектов малого предпринима-
тельства. Как известно, действующий закон о 
бухгалтерском учете позволяет экономиче-
ским субъектам малого предпринимательства 
не вести системный бухгалтерский учет, кроме 
амортизируемого имущества, и не составлять 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. По-
сле вступления в силу нового закона они будут 
вести бухгалтерский учет, а также предостав-
лять отчетность в полном объеме. Положения 
нового закона распространяются в том числе и 
на индивидуальных предпринимателей. Одна-
ко индивидуальные предприниматели и лица, 
занимающиеся частной практикой, могут не 
вести бухгалтерский учет, если в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах они 
отражают доходы или доходы и расходы и 
иных объектов налогообложения по нормам 
налогового законодательства. 

Из этого следует, что от ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской от-
четности освобождены индивидуальные пред-
приниматели, которые применяют общую или 
упрощенную систему налогообложения, либо 
перешедшие на уплату единого сельскохозяй-
ственного налога. Индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, бу-
дут вести системный бухгалтерский учет и со-
ставлять обязательную бухгалтерскую отчет-
ность, так как величина единого налога на 
вмененный доход не зависит от величины по-
лученного дохода и налоговое законодательст-

во не обязывает налогоплательщиков, приме-
няющих данный специальный режим, учиты-
вать доходы и расходы.  

Таким образом, новации, которые преду-
смотрены новым законом о бухгалтерском уче-
те, исходят из приоритета бухгалтерских пра-
вил над интересами налогообложения и на-
прямую касаются всех экономических субъек-
тов малого предпринимательства, в том числе 
оказывающих платные услуги населению.  

Для малых предприятий – это определен-
ная проблема, которая связана с увеличением 
издержек на управление, а также противоречит 
принципу рациональности. Как известно, по 
действующему законодательству среди субъ-
ектов малого предпринимательства выделяют-
ся микропредприятия со средней численно-
стью до 15 человек [2]. 

Для микропредприятий, к которым отно-
сится большинство хозяйствующий субъектов, 
оказывающих бытовые услуги населению, на 
наш взгляд, ведение системного бухгалтерско-
го учета нецелесообразно. Значительная часть 
таких хозяйствующих субъектов в доброволь-
ном или обязательном порядке находятся на 
специальных режимах налогообложения в ви-
де упрощенной системы или системы на вме-
ненный доход. Процесс создания информации 
о фактах хозяйственной жизни в этих условиях 
преобразуется в элементы налоговой, а не фи-
нансовой отчетности. 

Данная ситуация характерна и для между-
народного опыта организации малого бизнеса. 
Это находит свое подтверждение и в опубли-
кованных Межправительственной рабочей 
группой экспертов по международным стан-
дартам учета и отчетности документе «Руко-
водящие принципы бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности для малых и средних 
предприятий – руководство для 3 уровня». К 
третьему уровню по методологии разработчи-
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ков относятся предприятия, на которых занято 
небольшое количество работников или наем-
ные работники вообще отсутствуют, и кото-
рые часто управляются собственниками [7]. По 
аналогии с нашим законодательством по раз-
витию среднего и малого предпринимательст-
ва малые предприятия 3 уровня относятся к 
категории микропредприятий [7]. Для данной 
категории субъектов малого предприниматель-
ства эксперты по МСФО рекомендуют форми-
рование финансовой отчетности лишь в случае 
прекращения деятельности или его ликвида-
ции, т. е. когда нарушается принцип непре-
рывности деятельности [8]. 

Однако в новом законе о бухгалтерском 
учете не предусмотрено освобождение органи-
заций от обязанности ведения бухгалтерского 
учета в зависимости от применяемой им сис-
темы налогообложения. 

Следует отметить, что Минфин России, по-
нимая неоднозначность принятых решений о 
ведении системного учета и составления бух-
галтерской отчетности субъектами малого 
предпринимательства, издал два локальных 
акта уточняющих и разъясняющих некоторые 
аспект бухгалтерского учета для малых пред-
приятий.  

Первое из них – это Информация Минфина 
РФ от 19 июля 2011 г. № ПЗ-3/2010 «Об уп-
рощенной системе бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности для субъектов мало-
го предпринимательства», а второе – приказ 
Минфина России 08.11.2010 г. № 144н «О вне-
сении изменений в нормативные правовые ак-
ты по бухгалтерскому учету», которыми пре-
дусматривается упрощенная система ведения 
бухгалтерской отчетности для малых предпри-
ятий, осуществляющих отдельные виды дея-
тельности, и вносятся соответствующие изме-
нения в действующие положения по бухгал-
терскому учету и иные нормативные докумен-
ты [3, 4]. Однако это не решает проблему па-
раллельного ведения бухгалтерского и налого-
вого учета субъектами малого предпринима-
тельства. 

Законодатель предусматривает следующие 
направления упрощения ведения бухгалтер-
ского учета [4]: 

- субъект малого предпринимательства 
может открыть для обобщения информации о: 

а) производственных запасах, счет 10 «Ма-
териалы»; 

б) затратах, связанных с производством и 
продажей продукции (работ, услуг), счет 20 
«Основное производство», 44 «Расходы на про-
дажу»; 

в) готовой продукции и товарах, счет 41 
«Товары»; 

г) дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, счет 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами». 

Субъектам малого предпринимательства 
разрешено применять сокращенный план сче-
тов бухгалтерского учета. В рабочем плане 
счетов бухгалтерского учета использовать: 

а) для учета всех денежных средств в бан-
ках и денежных средств в пути, счет 51 «Рас-
четные счета»; 

б) для учета капитала, счет 80 «Уставной 
капитал»; 

в) для учета финансовых результатов вме-
сто счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы 
и расходы», 99 «Прибыли и убытки» – счет 99 
«Прибыли и убытки». 

Для систематизации и накопления инфор-
мации субъект малого предпринимательства 
может принять упрощенную систему регист-
ров (упрощенную форму) бухгалтерского уче-
та. В зависимости от характера и объема учет-
ных операций это может быть форма бухгал-
терского учета без использования (простая 
форма) или с использованием регистров бух-
галтерского учета имущества. 

Форма бухгалтерского учета без использо-
вания регистров бухгалтерского учета имуще-
ства (простая форма) предполагает регистра-
цию всех хозяйственных операций только в 
Книге (журнале) учета фактов хозяйственной 
деятельности. Книга (журнал) является реги-
стром аналитического и синтетического учета, 
на основании которого можно определить на-
личие имущества и денежных средств, а также 
их источников у субъекта малого предприни-
мательства на определенную дату и составить 
бухгалтерскую отчетность. Данная форма бух-
галтерского учета рекомендована субъектам 
малого предпринимательства, совершающим не-
значительное количество хозяйственных опе-
раций (как правило, не более тридцати в ме-
сяц), не осуществляющим производство про-
дукции (работ, услуг), связанное с большими 
затратами материальных ресурсов. 

Форма бухгалтерского учета с использова-
нием регистров бухгалтерского учета имуще-
ства предполагает регистрацию фактов хозяй-
ственной деятельности в комплекте упрощен-
ных ведомостей, предназначенных для форми-
рования информации для управленческих це-
лей и составления бухгалтерской отчетности. 
Каждая ведомость, как правило, применяется 
для учета операций по одному из используе-
мых бухгалтерских счетов. Данная форма бух-
галтерского учета рекомендована субъектам 
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малого предпринимательства, осуществляю-
щим производство продукции (работ, услуг). 

При формировании учетной политики субъ-
екты малого предпринимательства, за исклю-
чением эмитента публично размещаемых цен-
ных бумаг, могут принять решение: 

1) об использовании кассового метода уче-
та доходов и расходов; 

2) не проводить переоценку основных 
средств и нематериальных активов для целей 
бухгалтерского учета; 

3) не отражать обесценение нематериаль-
ных активов в бухгалтерском учете; 

4) вправе осуществлять последующую оцен-
ку всех финансовых вложений в порядке, ус-
тановленном для финансовых вложений, по 
которым текущая рыночная стоимость не оп-
ределяется. При этом субъект малого пред-
принимательства может принять решение не 
отражать обесценение финансовых вложений в 
бухгалтерском учете в случаях, когда расчет 
величины такого обесценения затруднителен; 

5) не отражать оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы в 
бухгалтерском учете, в том числе не создавать 
резервы предстоящих расходов (на предстоя-
щую оплату отпусков работникам, выплату 
вознаграждений по итогам работы за год, га-
рантийный ремонт и гарантийное обслужива-
ние и др.); 

6) признавать коммерческие и управленче-
ские расходы в себестоимости проданной про-
дукции, товаров, работ, услуг полностью в от-
четном году их признания в качестве расходов 
по обычным видам деятельности; 

7) вправе признавать все расходы по зай-
мам прочими расходами; 

8) может отражать в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности только суммы нало-
га на прибыль отчетного периода без отраже-
ния сумм, способных оказать влияние на вели-
чину налога на прибыль последующих перио-
дов. В бухгалтерской отчетности субъекта ма-
лого предпринимательства могут не раскры-
ваться отложенные налоговые активы, отложен-
ные налоговые обязательства и т. п. объекты. 

Субъектам малого предпринимательства 
рекомендованы в качестве предпочтительных 
следующие организационные формы ведения 
бухгалтерского учета (в зависимости от объе-
ма учетной работы): 

а) ввести в штат должность бухгалтера; 
б) передать на договорных началах веде-

ние бухгалтерского учета специализированной 
организации (централизованной бухгалтерии) 
или бухгалтеру-специалисту; 

в) вести бухгалтерский учет лично руково-
дителем. 

Малое предприятие может составлять бух-
галтерскую отчетность в сокращенном объеме 
и самостоятельно разрабатывает формы бух-
галтерской отчетности. В частности, решение 
вопроса о включении в бухгалтерскую отчет-
ность субъекта малого предпринимательства, 
за исключением эмитента публично разме-
щаемых ценных бумаг, отчета об изменениях 
капитала и отчета о движении денежных 
средств определяется необходимостью приве-
дения в приложениях к бухгалтерскому балан-
су и отчету о прибылях и убытках наиболее 
важной информации, без знания которой не-
возможна оценка финансового положения ор-
ганизации или финансовых результатов ее. 
При этом он может включать в бухгалтерский 
баланс и отчет о прибылях и убытках показа-
тели только по группам статей без детализа-
ции показателей по статьям. 

Однако субъекты малого предприниматель-
ства должны приводить в бухгалтерской от-
четности показатели об отдельных активах, 
обязательствах, доходах, расходах и хозяйст-
венных операциях обособленно лишь в случае 
их существенности и если без знания о них за-
интересованными пользователями невозможна 
оценка финансового положения субъекта или 
финансовых результатов его деятельности. 

Многие малые предприятия, применяющие 
специальные режимы налогообложения, стал-
киваются с проблемой – как следует составлять 
учетную политику и какие факты хозяйствен-
ной жизни следует в ней фиксировать. По на-
шему мнению учетная политика должна фор-
мироваться при любой системе налогообложе-
ния, так как этот документ необходим не толь-
ко в целях организации учетного процесса, но 
и в целях внутрифирменного менеджмента для 
управления финансовой политикой организа-
ции, и закреплять ее локальным актом. 

В этом случае выдвигаются на первый план 
проблемы налоговых последствий при форми-
ровании учетной политики. 

Налоговые последствия альтернативных ва-
риантов учетной политики рассматриваются в 
работах многих экономистов [6] .  

Важным элементом внутрифирменного ме-
неджмента является разработка учетной и на-
логовой политики, а также бюджетирование 
экономическими субъектами затрат на бизнес-
процессы и бизнес в целом. 

Учетная политика – это выбор способов 
ведения бухгалтерского учета из совокупности 
способов, допускаемых федеральными стан-
дартами. 
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Формирование учетной политики ставит 
перед менеджерами по эккаутингу ряд новых 
задач не только в области формирования учет-
ных и отчетных показателей, но и по предви-
дению последствий принимаемых управленче-
ских решений.  

Как известно, основными факторами, 
влияющими на выбор и обоснование учетной 
политики, являются:  

- организационно-правовая форма и форма 
собственности экономического субъекта; 

- отраслевая принадлежность или вид дея-
тельности (промышленность, строительство, 
торговля, посредническая деятельность, услу-
ги и т. д.); 

- масштабы деятельности (объем продаж, 
среднесписочная численность работающих и 
т. п.); 

- соотношение с системой налогообложе-
ния (освобождение от различных налогов, став-
ки, льготы и освобождения, специальные ре-
жимы налогообложения и др.); 

- возможность принятия самостоятельных 
решений в вопросах ценообразования либо ее 
отсутствие из-за антимонопольного регулиро-
вания и из-за регулирования цен в естествен-
ных монополиях (связи, газа, электроэнергии), 
регулирования цен на социально значимые то-
вары; 

- система информационного обеспечения 
деятельности предприятия; 

- наличие необходимой базы данных; 
- наличие определенного квалификацион-

ного уровня персонала и действующей систе-
мы его материальной заинтересованности в 
эффективной хозяйственной деятельности пред-
приятия и ответственности за выполняемые 
функции; 

- цели и задачи экономического развития 
предприятия на перспективу; 

- внешние факторы (наличие или отсутст-
вие инфляционных процессов, сезонных факто-
ров, конкуренции, состояние рынка, нормы 
гражданского и налогового законодательства, 
макроэкономическая ситуация и т. д.). 

Следует также иметь в виду, что выбор од-
ного из нескольких вариантов конкретного 
элемента учетной политики зависит от многих 
внешних и внутренних факторов. 

Существенную роль среди внутренних фак-
торов, определяющих учетную политику, иг-
рает стратегия предпринимательской деятель-
ности, обозначенная собственником и обу-
словливающая выбор одного из двух следую-
щих направлений учетной политики:  

- удовлетворение сиюминутных матери-
альных потребностей собственника, т. е. уве-

личение чистой прибыли для выплаты макси-
мума дивидендов (процентов) в каждом отчет-
ном периоде; 

- стабилизация функционирования, привле-
чение дополнительных финансовых ресурсов в 
целях развития предприятия, укрепления его 
конкурентоспособности и т. п. 

При разработке учетной политики в пер-
вую очередь необходимо установить доста-
точность имеющихся в распоряжении хозяйст-
вующего субъекта информативных материа-
лов, в частности: 

- стратегические планы организации; 
- существующий приказ об учетной поли-

тике организации за предыдущие годы (если это 
не вновь создаваемая организация); 

- учетные данные об основных параметрах 
финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации за предыдущий финансовый год (для 
организаций, ведущих деятельность не менее 6 
месяцев); 

- сведения о сумме дохода и выручки по 
видам деятельности организации и структур-
ных подразделений; 

- данные о составе и численности сотруд-
ников организации; 

- сведения о структуре и организационно-
правовой форме организации; 

- сведения о специфике затрат на произ-
водство товаров (работ, услуг). 

Содержание и альтернативные варианты 
учета расходов на бизнес-процессы организа-
ции, раскрываемые в учетной политике, по-
зволяют организовать ведение учета таким об-
разом, чтобы максимально воздействовать на 
финансовые результаты деятельности пред-
приятия, повышать платежеспособность, избе-
гать различного рода разногласий с партнера-
ми, налоговыми органами и избежать финан-
совых санкций за нарушение законодательства 
в области учета и налогообложения. 

Базовое содержание учетной политики 
должно обеспечить: 

- полноту отражения в учете хозяйствен-
ных операций, проведенных хозяйствующим 
субъектом; 

- большую готовность к учету потерь, рас-
ходов и пассивов, о которых получена досто-
верная информация, чем возможных доходов и 
активов; 

- отражение в учете фактов и условий хо-
зяйственной деятельности организации, исхо-
дя не только из их правовой формы, но и из их 
экономического содержания. 

Конкретное содержание учетной политики 
экономического субъекта, важное для инфор-
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мационного обеспечения управленческой дея-
тельности, состоит в следующих ее аспектах: 

а) бухгалтерском: 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

содержащий синтетические и аналитические 
счета, необходимые для ведения бухгалтерско-
го учета в соответствии с требованиями свое-
временности и полноты учета и отчетности; 

- формы первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета, а также доку-
ментов для внутренней бухгалтерской отчет-
ности; 

- порядок проведения инвентаризации ак-
тивов и обязательств организации; 

- способы оценки активов и обязательств; 
- правила документооборота и технология 

обработки учетной информации; 
- порядок контроля за хозяйственными опе-

рациями; 
- другие решения, необходимые для орга-

низации бухгалтерского учета; 
- системное положение об оплате труда и о 

премировании; 
- сроки проведения инвентаризации акти-

вов и обязательств; 
- сроки составления и представления внут-

ренней отчетности руководству предприятия; 
- порядок внесения изменений в учетную 

политику; 
- другие положения, необходимые для 

управленческой деятельности. 
б) управленческом: 
- определение перечня доходов от обыч-

ных видов деятельности и способа признания 
выручки;  

- критерии отнесения видов деятельности к 
обычной, инвестиционной и финансовой; 

- утвержденный состав расходов; 
- порядок определения готовности работ, 

услуг, изделия; 
- определение и оценка незавершенного 

производства; 
- порядок признания коммерческих и управ-

ленческих расходов; 
- способы оценки материально-производ-

ственных запасов, товаров и готовой продукции; 
- способы начисления амортизации и при-

менение ускоренной амортизации или пони-
жающих коэффициентов; 

- порядок применения арендных и лизин-
говых отношений; 

- порядок оценки обмениваемого имуще-
ства; 

- организация переоценки основных средств 
и нематериальных активов; 

- метод учета затрат и калькулирования се-
бестоимости продукции, работ и услуг; 

- система бюджетирования бизнес-процес-
сов; 

- порядок формирования резервов;  
- порядок начисления и выплаты дивиден-

дов; 
- порядок формирования внутренней отчет-

ности для целей управления бизнес-процес-
сами организации и внешней отчетности для 
целей статистического, финансового и налого-
вого учета. 

в) налоговом:  
- организация налогового учета и его место 

в информационной системе хозяйствующего 
субъекта; 

- режимы налогообложения хозяйствую-
щего субъекта; 

- налоговый учет для целей расчета налога 
на прибыль; 

- налоговый учет для целей расчета налога 
на добавленную стоимость; 

- налоговый учет для целей расчетов иму-
щественных налогов и др.; 

- налоговый учет при применении специ-
альных режимов налогообложения. 

Разработка и реализация учетной политики 
связаны с практическим осуществлением бух-
галтерского, управленческого и налогового 
учета.  

Несмотря на существенные отличия, бух-
галтерская, управленческая и налоговая учет-
ная политика хозяйствующего субъекта – это 
различные стороны единого учетного процесса 
в организации. В связи с этим возможно опре-
делить современную учетную политику орга-
низации в целом – как совокупность способов 
ведения бухгалтерского, управленческого и 
налогового учета. Обоснованием такого под-
хода и применения принципа единства учет-
ной политики служат следующие причины. 

Во-первых, бухгалтерский, управленче-
ский и налоговый учет организуются на осно-
ве практически одних и тех же первичных 
учетных документов. Поэтому полное разде-
ление учетной политики на бухгалтерскую, 
управленческую и налоговую политику на 
практике произвести, скорее всего, не удастся. 

Во-вторых, правила формирования и при-
менения налоговой учетной политики, внесе-
ния в нее изменений и дополнений в НК РФ по 
многим позициям совпадают с положениями 
нормативных правовых актов по бухгалтер-
скому учету. Иными словами, учетная полити-
ка организации в целом формируется по прак-
тически одинаковым правилам, хотя установ-
ление бухгалтерской учетной политики и на-
логовой политики регулируется различными 
нормативно-правовыми актами. 
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В-третьих, система управленческого учета 
формируется экономическим субъектом само-
стоятельно. Поэтому, руководствуясь принци-
пом рациональности, организация управленче-
ского учета и формирование учетной политики 
для целей управленческого учета может быть 
элементом общей учетной политики экономи-
ческого субъекта.  

Нами разработаны варианты учетной по-
литики для малых предприятий сферы услуг, 
использующих различные режимы налогооб-
ложения, которые позволят определить подхо-
ды к организации учетного процесса. По на-
шему мнению, основной целью формирования 
учетной политики субъектами малого пред-
принимательства остается выбор способа фор-

мирования учетной информации для целей на-
логообложения и принятия эффективных 
управленческих решений для развития бизне-
са. Варианты учетной политики малых эконо-
мических субъектов хозяйствования в сфере 
услуг представлены в табл. 1. 

Вариативность выбора должна сопровож-
даться анализом налоговых последствий и воз-
можности их оптимизации. 

По каждому элементу учетной политики 
целесообразно составлять специальные расче-
ты, обосновывающие налоговую экономию по 
определенным налогам, высвобождение де-
нежных средств, финансовые результаты и фи-
нансовые показатели, характеризующие эффек-
тивность работы предприятия [9]. 

 
Таблица 1 

Варианты учетной политики малых экономических субъектов 
 хозяйствования в сфере услуг 

Выбор способов формирования учетной политики для целей оптимизации налоговых последствий  
и управленческих решений 

Малые предприятия, индивиду-
альные предприниматели, рабо-
тающие на общем режиме нало-

гообложения 

Малые предприятия, приме-
няющие упрощенную систему 

налогообложения 

Индивидуальные 
предприниматели, 
применяющие уп-
рощенную систе-
му налогообложе-

ния 

Малые предпри-
ятия и индивиду-
альные предпри-
ниматели, приме-
няющие систему 
налогообложения 
в виде ЕНВД 

Элементы учетной 
политики 

бухгалтерский 
учет 

налоговый 
учет 

бухгалтерский 
учет 

налоговый 
учет 

налоговый учет бухгалтерский 
учет 

Выбор объекта 
налогообложения 

Субсчета по 
объектам и опе-
рациям, не обла-
гаемым налога-
ми или имею-
щим льготы 

Раздельный 
учет операций 
и объектов 
налогообла-
гае-мых и не 
облагаемых 
налогами 

Субсчета по 
операциям, 
включаемым и 
не включаемым 
в налоговую ба-
зу 

Доходы, до-
ходы за вы-
четом рас-
ходов 

Стоимость патен-
та 

Раздельный учет 
имущества, обяза-
тельств и хозяйст-
венных операций, 
используемых в 
деятельности, пе-
реведенной и не 
переведенной на 
ЕНВД 

1. Способ призна-
ния доходов и 
расходов 

1. Начисления 
2. Кассовый 

1. Начисления
2. Кассовый 

Кассовый Кассовый Кассовый учет 
доходов 

1. Начисления 
2. Кассовый 

2. Учет и начис-
ление амортиза-
ции основных 
средств  

1. Линейный 
способ. 
2. Пропорцио-
нально объему 
продукции. 
3. Способ 
уменьшенного 
остатка. 
4. Способ сум-
мы чисел лет 
срока полезного 
использования. 

1. Линейный 
способ. 
2. Нелиней-
ный способ.  
 

1. Линейный 
способ. 
2. Пропорцио-
нально объему 
продукции. 
3. Способ 
уменьшенного 
остатка. 
4. Способ сум-
мы чисел лет 
срока полезного 
использования. 

1. Глава 262 
ст. 34616 п. 3 
2. Бухгал-
терский учет 
остаточной 
стоимости 
основных 
средств  
 

 1. Линейный спо-
соб. 
2. Пропорцио-
нально объему 
продукции. 
3. Способ умень-
шенного остатка. 
4. Способ суммы 
чисел лет срока 
полезного исполь-
зования. 

3. Учет и начис-
ление амортиза-
ции нематериаль-
ных активов 

1. Линейный 
способ (пре-
дельный срок 
использования 
20 лет). 
2. Способ 
уменьшаемого 
остатка. 
3. Способ спи-
сания стоимости 
пропорциональ-
но объему про-
дукции (услуг). 

1. Линейный 
способ (пре-
дельный срок 
использова-
ния 10 лет) 

 1. Линейный 
способ (пре-
дельный срок 
использования 
20 лет). 
2. Способ 
уменьшаемого 
остатка. 
3. Способ спи-
сания стоимости 
пропорциональ-
но объему про-
дукции (услуг). 

1. В соответ-
ствии с ука-
заниями гла-
вы 262 ст. 
34616 п. 1 НК 
РФ. 
2. Линейный 
способ (пре-
дельный 
срок исполь-
зования 10 
лет) 

 1. Линейный спо-
соб (предельный 
срок использова-
ния 20 лет). 
2. Способ умень-
шаемого остатка. 
3. Способ списа-
ния стоимости 
пропорционально 
объему продук-
ции (услуг). 
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Продолжение табл. 1 
Выбор способов формирования учетной политики для целей оптимизации налоговых последствий  

и управленческих решений 
Малые предприятия, индивиду-
альные предприниматели, рабо-
тающие на общем режиме нало-

гообложения 

Малые предприятия, приме-
няющие упрощенную систему 

налогообложения 

Индивидуальные 
предприниматели, 
применяющие уп-
рощенную систе-
му налогообложе-

ния 

Малые предпри-
ятия и индивиду-
альные предпри-
ниматели, приме-
няющие систему 
налогообложения 
в виде ЕНВД 

Элементы учетной 
политики 

бухгалтерский 
учет 

налоговый 
учет 

бухгалтерский 
учет 

налоговый 
учет 

налоговый учет бухгалтерский 
учет 

4. Оценка матери-
альных ресурсов и 
расчет фактиче-
ской себестоимо-
сти их при отпус-
ке в производство 

1. По себестои-
мости каждой 
единицы.  
2. По средней 
себестоимости. 
3. По методу 
ФИФО. 
 

1. По стоимо-
сти единицы 
запасов. 
2. По средней 
стоимости. 
3. По методу 
ФИФО. 
4. По методу 
ЛИФО. 
5. Имущество, 
стоимость ко-
торого менее 
40 000 руб. 
 

1. По себестои-
мости каждой 
единицы.  
2. По средней 
себестоимости. 
3. По методу 
ФИФО. 
 

  1. По себестоимо-
сти каждой еди-
ницы.  
2. По средней се-
бестоимости. 
3. По методу 
ФИФО. 
 

5. Оценка товаров 
 

1. По продаж-
ным ценам  
2. По покупной 
стоимости. 
3. По фактиче-
ской себестои-
мости.  

1. Методы 
оценки, ана-
логичные 
применяемым 
в бухгалтер-
ском учете 
 

1. По продаж-
ным ценам.  
2. По покупной 
стоимости. 
3. По фактиче-
ской себестои-
мости. 

  1. По продажным 
ценам.  
2. По покупной 
стоимости. 
3. По фактической 
себестоимости. 

6. Расходы буду-
щих периодов 

1. Списание на 
себестоимость 
равномерно. 
2. Списание на 
себестоимость 
пропорциональ-
но продукции. 

1. Списание 
на себестои-
мость равно-
мерно 
 

   1. Списание на 
себестоимость 
равномерно. 
2. Списание на 
себестоимость 
пропорционально 
продукции 

7. Резервы пред-
стоящих расходов 
и платежей 

1. Создавать ре-
зервы: 
 а) на оплату от-
пусков, 
 б) за выслугу 
лет,  
 в) на ремонт, 
 г) по итогам ра-
боты за год, 
 д) на гарантий-
ный ремонт и 
обслуживание. 
2. Не создавать 
резервы 

1. Создавать 
резервы: 
а) на оплату 
отпусков,  
б) по сомни-
тельным дол-
гам, 
в) на ремонт,  
г) под обесце-
нение ценных 
бумаг, 
д) на возмож-
ные потери по 
ссудам, 
е) на гаран-
тийный ре-
монт и об-
служивание. 
2. Не созда-
вать резервы 

    

8. Группировка и 
списание затрат 
на производство 

1. Группировка 
затрат на пря-
мые и косвен-
ные при форми-
ровании полной 
себестоимости 
товаров.  
2. Прямое отне-
сение затрат в 
себестоимость 

1. Прямое от-
несение за-
трат на расхо-
ды 

1. Прямое отне-
сение затрат на 
расходы 

  1. Прямое отнесе-
ние затрат на рас-
ходы 
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Данные достоверного налогового учета слу-
жат базой для проведения налогового анализа 
с учетом специфики производственной дея-
тельности предприятия и налогового законо-
дательства. При этом определяется динамика 
сумм налогов и сборов за исследуемый пери-
од. Рассчитываются цепные и базисные темпы 
роста платежей по каждой позиции. Выявля-
ются те налоги, в динамике которых произош-
ли наиболее значимые изменения. Предвари-
тельно выясняются причины, вызвавшие их. 
Рассчитывается структура налогов и сборов за 
каждый год исследуемого периода и выявля-
ются платежи, имеющие наибольший удель-

ный вес в общей совокупности налогов. Дается 
характеристика изменений, произошедших за 
проверяемый период в соотношениях удель-
ных весов налогов и причины этого. Выявля-
ются факторы, под влиянием которых про-
изошли наиболее значимые изменения в дина-
мике и структуре налогов и сборов. 

Особое значение имеет изучение относи-
тельной налоговой нагрузки, которая позволя-
ет выявить не только количественную, но и 
качественную характеристику воздействия на-
логовой системы на хозяйствующий субъект 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Модель проведения налогового анализа 
Этапы Методика анализа 

Временной анализ налогов и сборов, уплачиваемых за исследуемый период. 
Пространственный анализ налогов и сборов, уплачиваемых за исследуемый период 

1. Анализ абсолютной налого-
вой нагрузки на экономиче-
ский субъект Факторный анализ динамики и структуры налоговых платежей 

Анализ структуры общей налоговой нагрузки  
Анализ общих аналитических коэффициентов налоговой нагрузки  

2. Анализ относительной на-
грузки на экономический 
субъект Анализ частных аналитических коэффициентов налоговой нагрузки, специфиче-

ских для конкретных отраслей услуг 
Анализ динамики задолженности  по налогам и сборам 
Анализ структуры задолженности  по налогам и сборам 
Анализ соотношений сумм задолженностей и сумм налогов и сборов, уплачивае-
мых экономическим субъектом 

3. Анализ задолженности эко-
номического субъекта по на-
логам и сборам 

Факторный анализ возникших  задолженностей  
 
Одновременно с этим целесообразно рас-

считать аналитические коэффициенты налого-
вой нагрузки на отдельные показатели дея-
тельности предприятия: 

1) на выручку от реализации; 
2) на показатели прибыли предприятий; 
3) на величину издержек производства и 

обращения. 
Все полученные аналитические коэффици-

енты представляют собой устойчивые количе-
ственные характеристики. Их динамика позво-
ляет сделать выводы о тенденциях, сложив-
шихся в системе налогообложения предпри-
ятия, и уровне воздействия ее на проверяемый 
объект в рассматриваемом периоде. Важный 
момент – анализ задолженности предприятия 
по платежам в бюджет и внебюджетные фон-
ды и структуры этой задолженности по годам. 
Необходимо рассчитать соотношение сумм за-
долженностей предприятия к общей сумме на-
логов и обязательных платежей по годам 
внутри проверяемого периода, а также по тем 
видам платежей, по которым образовались 
наибольшие величины задолженностей. Тен-
денции, выявленные в динамике и структуре 
задолженности по отдельным налогам и сбо-

рам и в отношении к суммам платежей, позво-
ляют менеджеру: 

- определить налоги, по которым сложи-
лись наибольшие задолженности; 

- выделить внутри проверяемого периода 
годы, в которые предприятие не смогло рас-
считаться с бюджетом и внебюджетными фон-
дами по обязательным платежам;  

- выделить те виды обязательных плате-
жей, которые вызывают у плательщиков наи-
большие затруднения с уплатой;  

- выявить возможные факторы или причи-
ны, вызвавшие возникновение задолженностей 
по налогам и сборам. 

По результатам налогового анализ состав-
ляется прогноз налоговой политики на буду-
щий период и их влияние на финансовые ре-
зультаты организации, что закладывается в 
основу налогового менеджмента организации.  

Нами были рассмотрены проблемы рацио-
нального формирования информационного 
обеспечения предприятий сферы бытовых ус-
луг, которые относятся к социально значимо-
му сектору экономики, и считаем, что всякого 
рода усложнения учетного процесса не будет 
способствовать их развитию. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕНЕДЖМЕНТУ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 

СЕРВИСА В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
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тегии управления. 

 
Предлагаются инновационные подходы к управлению сервисными предприятиями в условиях 

высокой динамики внешней среды. Автором сделан вывод о целесообразности формирования 
стратегий управления человеческими ресурсами, позволяющих повысить адаптивность предпри-
ятий сферы сервиса. 

 
Сегодня предприятиям сферы сервиса при-

ходится функционировать в условиях дина-
мичной, постоянно меняющейся внешней сре-
ды. Руководители современных сервисных 
предприятий поставлены перед сложнейшими 
проблемами, такими как мировой финансовый 
кризис, обостряющаяся в условиях глобализа-
ции конкуренция, технологические изменения 
и сокращение жизненных циклов услуг. Мно-
гое зависит от менеджмента сервисных пред-
приятий, от желания и умения использовать 
инновационные подходы к управлению с уче-
том передового мирового опыта и отечествен-
ной специфики. 

В условиях динамично меняющейся внеш-
ней среды сервисного предприятия его ме-
неджмент должен оперативно реагировать на 
сигналы извне. Одним из ключевых факторов, 
определяющих успех сервисного предприятия, 
является его способность адаптироваться, при-
спосабливаться к изменениям внешней среды.  

Адаптивность предприятия реализуется че-
рез необходимые управленческие изменения. 
М. Д. Аистова определяет управленческие из-
менения как целенаправленные изменения в 
функционировании предприятия, существенно 
преобразующие системы, структуру организа-
ции, стиль управления, персонал, организаци-
онную культуру [1] . Среди важнейших облас-
тей управленческих изменений можно отме-
тить изменения в организационной стратегии, 
преобразования организационной формы пред-
приятия, изменения в структуре и методах 
управления. 

Необходимость изменений менеджмента 
предприятия в ответ на постоянные изменения 
внешней среды и некоторые другие причины, 
обозначенные далее, порождают такое явле-
ние, как сопротивление работников сервисных 
предприятий проводимым реформам. Это со-

противление существенно затрудняет проведе-
ние каких-либо преобразований и при отсутст-
вии специальных мер по управлению сопротив-
лением и устранению его последствий может 
снизить эффективность усилий руководства.  

Под сопротивлением персонала изменени-
ям системы управления принято понимать не-
гативную реакцию системы, групп и отдель-
ных лиц, затрудняющую процесс проведения 
изменений, угрожающую культуре организа-
ции и структуре власти [3]. Сопротивление – 
это первая реакция на изменения, так как лю-
дям требуется время, чтобы оценить издержки 
и выгоды перемен для себя. 

Основной причиной сопротивления изме-
нениям, по мнению А. И. Пригожина, является 
противоречие между целью и стабильностью 
системы и её изменением. Нововведение на-
рушает устойчивость системы, вызывает в ней 
внутреннее напряжение. Противоречие между 
функционированием системы, предполагающим 
циклическое воспроизводство действий и ре-
зультатов, и нововведением, которое на время 
сбивает функционирование и его параметры, 
автор называет инновационным противоречи-
ем [4].  

В работе [5] выявлены следующие причи-
ны, вызывающие индивидуальное сопротивле-
ние изменениям: нехватка профессиональных 
знаний и навыков; ощущение потерь (матери-
альных ресурсов, власти, привычных методов 
работы); внедрение новых формальных проце-
дур; убеждённость, что изменения ничего хо-
рошего не принесут; нехватка времени и ре-
сурсов на решение стратегических вопросов; 
неопределённость вследствие нехватки ин-
формации; деятельность, не отвечающая ха-
рактеру, темпераменту. 

Эти причины в полной мере могут быть 
спроецированы на персонал предприятий сфе-
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ры сервиса, функционирующих сегодня в ус-
ловиях высокой динамики внешней среды. Ра-
ботники не включаются в реализацию новых 
задач до тех пор, пока четко не обозначены 
цели и приоритеты преобразований, а также 
положительный эффект от работы по новым 
правилам. Значительные временные и трудо-
вые затраты предприятий сервиса на адапта-
цию к новым требованиям рынка в сжатые 
сроки без адекватного стимулирования испол-
нителей позволяют предположить наличие ин-
дивидуального сопротивления изменениям. 

Как правило, сопротивление изменениям 
возникает и начинает усиливаться через ме-
сяц-два после начала преобразований, так как, 
во-первых, увеличивается нагрузка на управ-
ленческую команду и большую часть персона-
ла, что предполагает дополнительный объём 
работ; во-вторых, начинают проявляться ла-
тентные или сознательно скрываемые пробле-
мы предприятия; в-третьих, в период активи-
зации развития отчётливо выявляется соответ-
ствие или несоответствие персонала занимае-
мым должностям, часто обнаруживаются но-
вые лидеры, обостряется борьба позиционных 
групп за сферы влияния. 

Исследование сущности, форм и причин 
возникновения сопротивления изменениям по-
зволяет предположить, что значительное сопро-
тивление изменениям на сервисном предпри-
ятии может быть обусловлено в первую оче-
редь действием следующих факторов [6]: 

- персонал испытывает недостаток инфор-
мации об изменениях; 

- при реализации изменений используется 
авторитарный подход, не предполагающий уча-
стия сотрудников в осуществлении перемен; 

- участие персонала в изменениях недоста-
точно мотивируется; 

- сотрудники неправильно понимают суть 
изменений.  

Сопоставление данных о возможных при-
чинах возникновения значительного сопротив-
ления изменениям и внутренней логике и эта-
пах осуществления изменений по Левину [7] 
позволяет предполагать циклический характер 
сопротивления.  

На стадии «размораживания» сотрудники 
сервисного предприятия сталкиваются с фак-
том признания необходимости изменений ме-
неджмента. Сопротивление изменениям на этом 
этапе вызвано в основном недостатком ин-
формации о проводимых изменениях, а также 
неверным толкованием сути изменений. Даже 
при отсутствии эффективного менеджмента 
изменений со временем напряжённость сопро-
тивления несколько спадает в связи с привы-
канием к действиям реформаторов. Новый 

всплеск сопротивления изменениям возникает 
на стадии перехода к реализации изменений. 
Основой данного сопротивления, как правило, 
выступает низкий уровень организационной 
культуры, несогласованность действий руко-
водства, а также использование авторитарного 
подхода, не предполагающего участия сотруд-
ников в осуществлении перемен. Некоторое 
снижение уровня сопротивления персонала за-
вершается новым пиком, связанным с перехо-
дом к стадии «замораживания». Встраивание в 
повседневную практику новых образцов тру-
дового поведения, закрепление положитель-
ных достижений в деятельности организации в 
ее культуре требует от персонала, и без того 
достаточно пережившего в ходе реализации 
изменений, дополнительных усилий. Основ-
ными причинами усиления сопротивления на 
данном этапе выступают недостаточная моти-
вация участия персонала в переменах, а также 
сохраняющееся или возникшее игнорирование 
человеческого фактора в ходе преобразований. 

Следует отметить, что в условиях высокой 
динамики внешней среды постоянные управ-
ленческие изменения создают потребность в 
особых инновационных инструментах ме-
неджмента, позволяющих облегчить их реали-
зацию и предупредить сопротивление персо-
нала. Выработка и реализация адекватных ха-
рактеру сопротивления инновационных под-
ходов к менеджменту сервисного предприятия 
позволяет значительно снизить уровень сопро-
тивления, тем самым повысить эффективность 
адаптации предприятия к условиям высокой 
динамики внешней среды.  

Инновационные подходы к менеджменту 
сервисного предприятия, позволяющие преду-
предить сопротивление персонала, таковы 
[3, 4, 7]:  

- вовлечь максимальное количество сотруд-
ников в процесс преобразований, что обеспе-
чит его открытость и уменьшит страх коллек-
тива перед неизвестностью; 

- продумать заранее и объяснить коллекти-
ву систему морального и материального по-
ощрения за дополнительное участие в работе 
по повышению эффективности организации; 

- создать открытую информационную сре-
ду, то есть систематически проводить собра-
ния коллектива, выпускать корпоративную га-
зету и т. п., посвященные только одному во-
просу – организационному развитию; 

- проводить внутреннюю и внешнюю PR-
кампанию, показывающую преимущества, по-
тенциальные выгоды и возможности проводи-
мых изменений; 

- постепенно, но настойчиво формировать 
новую инновационную культуру и идеологию 
организации. 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 98

Обобщение опыта проведения изменений в 
различных организациях позволило Б. З. Миль-
неру в работе [7] выделить ряд наиболее эф-

фективных тактических приемов преодоления 
сопротивления изменениям (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Тактические приемы преодоления сопротивления изменениям  
Подход Адекватные его применению ситуации 

Коммуникации, 
 программы обучения 

Изменения носят технический характер. 
Понимание характера изменений предполагает получение его пользователями точной ин-
формации и ее самостоятельный анализ. 

Участие в изменениях Пользователи изменений стремятся к участию в процессе преобразований. 
Разработка изменения требует дополнительной информации из других источников. 
Пользователи обладают ресурсами для противодействия. 

Переговоры Группа обладает возможностями сопротивления. 
Изменения наносят ущерб интересам группы. 

Принуждение В кризисной ситуации инициаторы изменения располагают необходимыми властными пол-
номочиями, все другие методы оказались неэффективными. 

Поддержка высшего  
менеджмента 

Изменения затрагивают несколько структурных подразделений или предполагают пере-
распределение ресурсов. 
Пользователи изменений не уверены в их легитимности. 

 
И. Ансофф выделяет четыре типа управле-

ния изменениями и отношением персонала к 
изменениям [2]: принудительное управление 
переменами; кризисное управление; адаптив-
ные изменения; метод управляемого сопро-
тивления. Принудительный метод проведения 
изменений предполагает использование власт-
ных полномочий для преодоления сопротив-
ления. Этот метод применяется в условиях де-
фицита времени, недостатком его является 
растущее сопротивление и социальная напря-
женность. Метод адаптивных изменений пред-
полагает проведение незначительных измене-
ний в течение продолжительного периода. Со-
противление преодолевается путем компро-
миссов, присутствует сильная мотивация к 
осуществлению изменений. Кризисное управ-
ление нацелено на принятие предупредитель-
ных мер для снижения сопротивления и фор-

мирования поддержки изменений. Управляе-
мое сопротивление является методом, позво-
ляющим вводить изменения с разной скоро-
стью, комбинируя мероприятия по снижению 
сопротивления в зависимости от требований 
внешней среды.  

Выбор инновационного подхода к ме-
неджменту сервисных предприятий в условиях 
динамичной внешней среды, в значительной 
степени, зависит от имеющего в распоряжении 
инициаторов изменений времени и других ре-
сурсов. Мировой опыт и исследования инно-
вационной деятельности российских предпри-
ятий позволяют сделать вывод о целесообраз-
ности использования в качестве важнейшего 
условия реализации управленческих измене-
ний превентивных стратегий управления чело-
веческими ресурсами (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Содержание превентивных стратегий управления человеческими ресурсами 
Элементы  
стратегии  

Превентивное  
профилактирование 

Преодоление сопротивления 

Цель - Обеспечение восприятия изменений 
- Формирование приверженности сотрудников 

- Обеспечение активного участия в реализации из-
менений 
- Повышение лояльности трудового коллектива 

Диалоговая  
группа 

- Рабочая группа 
- Трудовой коллектив 

- «Наблюдатели» 
- «Сторонники сопротивления» 
- «Активисты сопротивления» 

Методы 
 

- Завоевание «сердец и умов» 
- Аналитический 

- Переговоры 
- Директивный 

Инструменты 
реализации 

- Внутренние коммуникации: информирование, 
разъяснение сути изменений, повышение дове-
рия к руководителю и рабочей группе 
- Позитивные нематериальные стимулы и мо-
тивы 
- Вовлечение в процесс преобразований 

- Обучение с обязательным предварительным ин-
формированием 
- Коммуникации руководителя и диалоговой группы 
- Коммуникации рабочей и диалоговой групп 
- Вовлечение и принуждение к участию посредст-
вом позитивного и негативного нематериального 
стимулирования и мотивирования 

Роль  
руководителя 

- Лидерство 
- Выбор мер позитивной мотивации 

- Наставничество 
- Выбор мер позитивной и негативной мотивации, 
административного воздействия 
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Разработка стратегии управления челове-
ческими ресурсами на конкретном предпри-
ятии может опираться на модель и технологии 
менеджмента изменений, предложенные в ра-
боте автора [6]. При этом специфика и виды 
данных стратегий применительно к сфере сер-
виса в современных условиях, безусловно, 
требуют дополнительных исследований и раз-
работок. 

Таким образом, предложенные инноваци-
онные подходы к управлению сервисными 
предприятиями, в частности использование пре-
вентивных стратегий управления человечески-
ми ресурсами, позволят повысить адаптив-
ность предприятий сферы сервиса в условиях 
высокой динамики внешней среды. 
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Рассмотрена сущность продуцентов и потребителей образовательных услуг, представлена 

классификация образовательных программ. 
 
Общественная значимость сферы образова-

тельных услуг в последние десятилетия ХХ в. 
возрастает, глобальные изменения в техноло-
гическом, экономическом и социальном разви-
тии мирового сообщества трансформируют 
образование в стратегический фактор общест-
венно-экономического и научно-технического 
прогресса. Качество системы образования де-
терминирует социокультурный, духовный, тех-
нико-технологический потенциал общества и 
напрямую связано с повышением образова-
тельного и профессионального уровня всего 
населения, который в конечном итоге обеспе-
чивает качество жизни.  

Характерной чертой развития мирового 
сообщества на современном этапе выступает 
формирование экономики, основанной на зна-
ниях. В частности, в работе Б. Лундвалла «На-
циональная система инноваций. Построение 
теории инноваций и интерактивного обуче-
ния» отмечается, что знания являются ключе-
вым ресурсом современной экономики, следо-
вательно, обучение как процесс, непосредст-
венно обуславливающий генерирование и вос-
приятие имеющихся знаний, становится одним 
из наиболее значимых процессов. Кроме того, 
обучение является преимущественно интерак-
тивным и соответственно социально обуслов-
ленным процессом, который необходимо ис-
следовать в совокупности с институциональ-
ным и культурным контекстами [6]. 

В рыночной экономике товары и услуги об-
щественного пользования оплачиваются поль-
зователями услуг, прежде всего потребителя-
ми образовательных услуг. В результате ока-
зания образовательных услуг учебное заведение 
производит «продукт» общественного пользо-
вания, востребованный одновременно на двух 
рынках. Поэтому учебные заведения – проду-
центы образовательных услуг определенного 
вида, потребителями которых являются уча-
щиеся, студенты и их родители, представляют 

результаты своей деятельности также и на 
рынке труда, пользователями которых являют-
ся разнообразные предприятия и организации. 
Образовательное учреждение предлагает спе-
цифический продукт, с которым выходит на 
оба рынка: рынок образовательных продуктов 
и услуг и рынок труда. Эта двойственная при-
рода деятельности продуцентов образователь-
ных услуг вносит сложность в определение ре-
зультатов (продуктов), целевых рынков сбыта 
и групп потребителей.  

Продуценты образовательных услуг явля-
ются провайдерами образовательных про-
грамм: 

- предлагаемых на рынке образовательных 
продуктов и услуг непосредственно для потре-
бителей;  

- предлагаемых на рынке труда, но опосре-
дованно в результате потребления образова-
тельных продуктов учебного заведения через 
своих выпускников, которые в том числе при-
обрели знания, умения и навыки, характери-
зующие качество их рабочей силы, которую 
они продают предприятиям-работодателям.  

Образовательные учреждения заинтересо-
ваны, с одной стороны, в обеспечении соот-
ветствия предлагаемых образовательных про-
грамм требованиям рынка образовательных 
услуг, а с другой стороны, в подготовке выпу-
скников, соответствующих требованиям рабо-
тодателей. В этой связи актуализируется по-
требность продуцентов образовательных услуг 
в сотрудничестве и взаимодействии с субъек-
тами предпринимательства, производства и 
бизнеса.  

Во-первых, рынок труда, влияя на форми-
рование основных стандартов качества обра-
зования посредством изменения спроса на те 
или иные категории или группы специалистов, 
определяет уровень сформированности компе-
тентности, которой должны обладать претен-
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денты, кандидатов на ключевые должностные 
позиции на предприятиях.  

Во-вторых, перспектива трудоустройства 
является важным мотивом, обуславливающим 
выбор образовательных продуктов потребите-
лем. Следовательно, достоверная информация 
о рынке труда, предоставляемая продуцентами 

образовательных услуг покупателям, потреби-
телям, может увеличить спрос на те продукты, 
которые повышают возможность их успешно-
го трудоустройства в будущем [5]. 

Схема взаимосвязи продуцентов и потре-
бителей образовательных услуг представлена 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Продуценты и потребители образовательных услуг 

 
Следует более детально рассмотреть содер-

жание понятий «продукт, производитель и по-
требитель образовательных услуг». 

Авторы книги Б. Дэвис и Л. Эллисон 
«Стратегический маркетинг для школ» так оп-
ределяют продукт образовательного учрежде-
ния: «Продуктом, очевидно, является образо-
вательная услуга, предоставляемая обучаю-
щимся». Необходимо конкретизировать со-
держание понятия «образовательная услуга» и 
уточнить, что входит в данный термин с целью 
идентификации места образовательной услуги 
в системе взаимодействия участников процес-
са оказания и потребления данного вида услуг.  

С точки зрения основной деятельности про-
дуцента образовательных услуг в качестве 
продукта выступает образовательная програм-
ма, разрабатываемая для того, чтобы удовле-
творять потребность в образовании, профес-
сиональной подготовке, обучении или пере-
подготовке, т. е. достижении определенного 
социального эффекта, выраженного в измене-
нии образовательного или профессионального 
уровня.  

Существуют различные и неоднозначные 
подходы к трактовке понятия «образователь-
ная программа». 

Образовательная программа – это комплекс 
образовательных услуг, нацеленный на изме-
нение образовательного уровня или профес-
сиональной подготовки потребителя и обеспе-
ченный соответствующими ресурсами образо-
вательной организации, предлагаемый на рын-
ке различными образовательными учреждения-
ми (вуз, техникум, средняя школа и т. д.) [2]. 

Образовательная программа – подготов-
ленный компетентными специалистами доку-
мент, определяющий основное содержание об-
разования по данному курсу, объем знаний и 
умений, который предстоит освоить его участ-
никам. В образовательной программе обычно 
формулируются цели и задачи курса, а также 
особенности организации занятий и их мето-
дическое обеспечение [1].  

На наш взгляд, данные определения не про-
тиворечат, а дополняют друг друга. 

В соответствии с законом Российской Фе-
дерации «Об образовании» реализуются обра-
зовательные программы, которые подразделя-
ются на:  

- общеобразовательные (основные и до-
полнительные);  

- профессиональные (основные и дополни-
тельные). 
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Общеобразовательные программы (дошко-
льного, начального общего, основного и сред-
него (полного) общего образования) направле-
ны на решение задач формирования общей 
культуры личности, адаптации личности к жиз-
ни в обществе, создания основы для осознан-
ного выбора и освоения профессиональных об-
разовательных программ.  

Профессиональные образовательные про-
граммы имеют цель: последовательное повы-
шение профессионального и общеобразова-
тельного уровня, подготовка специалистов со-
ответствующей квалификации. К профессио-
нальным программам относятся программы 
начального, среднего, высшего и послевузов-
ского профессионального образования. Обра-
зовательный минимум содержания каждой ос-
новной общеобразовательной программы или 
основной профессиональной образовательной 
программы (по конкретной профессии, специ-
альности) устанавливается соответствующим 
государственным образовательным стандартом. 
Нормативные сроки освоения основных обра-
зовательных программ в государственных и 
муниципальных образовательных учреждени-
ях определяются законом Российской Федера-
ции «Об образовании» и (или) положениями о 
соответствующих типах и видах образователь-
ных учреждений [3]. 

Существует ряд ключевых признаков, по-
зволяющих классифицировать все многообра-
зие программ в зависимости от возможностей 
образовательного учреждения и потребностей 
клиентов данного вида услуг: 

1. Вид программ: 
- программы общеобразовательного обуче-

ния (дошкольного образования, начального об-
щего образования, основного общего образова-
ния, среднего (полного) общего образования); 

- программы профессионального обучения 
(начального профессионального образования, 
среднего профессионального образования, выс-
шего профессионального образования, про-
граммы послевузовского профессионального 
образования); 

- программы дополнительного обучения 
(создаются по факультативным дисциплинам и 
расширяют представление о мире, обеспечи-
вают более эффективное выполнение работ, 
дают новую специальность и т. д.). 

2. Программы, ориентированные на опре-
деленную профессиональную сферу: програм-
мы подготовки по профессии, направлению, 
специальности в соответствии с имеющимся 
или перспективным спросом. 

3. Программы различных форм обучения: 
программы очного, заочного, очно-заочного (ве-

чернего), дистанционного обучения, програм-
мы экстерната и т. д. 

4. Программы с различными сроками ока-
зания услуги: 

- программы долгосрочного обучения (обу-
чение в вузе длится от 4 до 5 лет – очная фор-
ма обучения, до 6 лет – заочная форма обуче-
ния); 

- программы среднесрочного обучения (обу-
чение в аспирантуре, техникумах и колледжах – 
от 3 до 4 лет); 

- программы краткосрочного обучения (обу-
чение в магистратуре, на курсах, в профессио-
нальных училищах – от нескольких месяцев до 
3-х лет). 

5. Программы, дифференцируемые в зави-
симости от используемых технологий и мето-
дов оказания услуги: 

- программы традиционного обучения (лек-
ции, семинары, практические занятия и т. д.); 

- программы проблемного обучения;  
- программы интерактивного обучения (CD-

технологии, кейс-технологии, электронные обу-
чающие системы и т. д.); 

- программы, основанные на анализе дело-
вых ситуаций и т. п. 

6. Программы, предполагающие наличие 
дополнительных компонент: 

- программы «сэндвич курсов», включаю-
щие обязательный период практики между 
двумя периодами теоретической подготовки, 
когда для достижения цели не достаточно ре-
сурсов образовательного учреждения; 

- программы «интернатуры», когда теоре-
тическое обучение идет параллельно с практи-
ческой работой по данному направлению; 

- программы подготовки международного 
уровня, когда обучение по программе зару-
бежного вуза-партнера является составной ча-
стью учебного процесса и т. п.  

7. Программы, ориентированные на раз-
личные способы организации оказания обра-
зовательной услуги: 

- программы обучения с отрывом от про-
изводства; 

- программы обучения без отрыва от про-
изводства. 

8. Программы, регламентируемые государ-
ственными образовательными стандартами и 
программы, разрабатываемые по заявке потре-
бителей. 

9. Направленность программ: научно-техни-
ческая, художественная, естественнонаучная, 
социально-педагогическая и др. 

10. Целевая установка программы: 
- примерная (типовая) программа, рекомен-

дованная Министерством образования и науки 
РФ;  
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- модифицированная (адаптированная) про-
грамма (содержание программы основано на 
типовой с внесением изменений в отбор тем, 
порядок изучения и т. д.); 

- экспериментальная программа (програм-
ма предполагает разработку и апробацию но-
вых обучающих технологий, методик, подхо-
дов, имеет научного руководителя, утвержда-
ется экспериментальным советом); 

- авторская программа (программа, обла-
дающая актуальностью, оригинальностью и но-
визной; разработана педагогом (или коллекти-
вом авторов) и принадлежит ему (им) на пра-
вах интеллектуальной собственности. Это про-
грамма преподавания либо впервые вводимого 
курса (предмета), либо собственного подхода 
автора к традиционным темам. 

11. Программы, маштабируемые по геопо-
литическому признаку: 

- национальные образовательные програм-
мы РФ; 

- международные образовательные про-
граммы, реализуемые за счет ресурсов несколь-
ких вузов, расположенных в разных странах;  

- транснациональные программы, отличаю-
щиеся от международных тем, что по содер-

жанию являются стандартными программами 
конкретного вуза, но реализуются за предела-
ми родной страны без привлечения или с час-
тичным привлечением местных специалистов, 
работающих под жестким контролем вуза, 
предлагающего программу. 

Следуя логике тематики публикации, рас-
смотрим специфические характеристики про-
дуцентов и потребителей услуг, сгруппировав 
их по признаку представительства: человек, 
организация, общество (рис. 2). 

Взаимодействие группы потребителей об-
разовательных услуг необходимо осуществ-
лять с позиции кооперации участников на ос-
нове создания ценности для потребителей. 
Под системой формирования ценности пони-
мается взаимосвязанная совокупность органи-
заций, ресурсов и потоков знаний, участвую-
щая в создании и доставке ценности конечным 
потребителям, начиная с определения запро-
сов потребителей, разработки конкретных ус-
луг, производства или операций и заканчивая 
распределением, включая (применительно к 
конкретной ситуации) поставщиков первого, 
второго и третьего уровней. 

 
 

 
 

Рис. 2. Группы потребителей образовательных услуг по признаку представительства 
 
Выделяют группы потребителей, оказываю-

щих прямое и косвенное взаимодействие, фор-
мальное и неформальное влияние, непосредст-
венную и опосредованную взаимозависимо-
сти. В зависимости от уровня близости к обра-
зовательному учреждению различают следую-
щие группы стейкхолдеров: микро-, мезо- и 
макроуровни. 

Рис. 3 визуализирует уровни влияния стейк-
холдеров на образовательное учреждение.  

В поле первичного влияния (микроуровень) 
попадают следующие группы стейкхолдеров: 

- сотрудники учебного заведения; 
- потребители (юридические лица), поку-

патели услуг (физические лица), клиенты (кон-
тактные аудитории). 
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Поле вторичного влияния (мезоуровень) 
составляют следующие группы: 

- учебные заведения-конкуренты; 
- учебные заведения различного уровня; 

- партнеры в цепочке образовательных ус-
луг (службы занятости, центры профессиональ-
ной ориентации, кадровые агентства и др.); 

- инвесторы, спонсоры и т. д. 
 

 
 

Рис. 3. Уровни влияния потребителей образовательных услуг на продуцента 
 
Поле опосредованного влияния (макроуро-

вень) включает: 
- общественные организации, влияющие на 

гуд вилл учебного заведения; 
- средства массовой информации; 
- органы государственной власти различ-

ных уровней; 
- международные организации; 
- представители бизнес-среды и т. д. [4]. 
Деятельность учебного заведения направ-

лена на удовлетворение нужд потребителей, 
покупателей, клиентов посредством оказания 
образовательных услуг, соответствующих тре-
бованиям и ожиданиям. Используя клиенто-
ориентированные стратегии взаимодействия с 
потребителями, продуценты увеличивают кон-
курентоспособность за счет повышения уров-
ня качества оказываемых образовательных ус-
луг. Также это способствует привлечению вы-
сокопрофессиональных кадров, обеспечивает 

экономическую стабильность и безопасность 
учебного заведения. 

Таким образом, современное развитие со-
циально-экономической системы происходит с 
учетом общемировой тенденции возрастания 
роли человеческого фактора, т. е. люди, работ-
ники, персонал рассматриваются как главный 
производственный ресурс, который приобре-
тается, используется, амортизируется по мере 
«износа». Компетентные сотрудники, обладаю-
щие запасом знаний, умений и навыков обще-
го и профессионального характера, становятся 
ведущим фактором развития и стабильности 
предприятия, организации, отрасли и эконо-
мики страны. В связи с этим акценты в управ-
лении смещаются от производства и перера-
ботки ресурсов (физического, финансового, ин-
формационного и др. видов капитала) к произ-
водству и накоплению человеческого капита-
ла, что вызывает потребность в реформирова-
нии системы оказания образовательных услуг.  
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА 
 
Ключевые слова: экономическая интеграция, конкурентоспособность. 
 
Предложена трехступенчатая модель управления конкурентоспособностью вуза в условиях 

реализации интеграционного подхода, которая предусматривает последовательную сравнитель-
ную оценку конкурентоспособности образовательных услуг, конкурентного потенциала и конку-
рентоспособности вуза. В сочетании с принципами научной обоснованности, непрерывности, ори-
ентированности на потребителя, полноты и достоверности информации, релевантности, диалек-
тичности, соблюдения законов квалиметрии обеспечивается непрерывное целенаправленное воз-
действие управляющей подсистемы на образовательный процесс в направлении формирования и 
укрепления конкурентных позиций образовательного учреждения. 

 
В результате усиления конкуренции на рын-

ке образовательных услуг, усложнения меха-
низмов взаимодействия участников процесса 
интеграции повышается актуальность разра-
ботки и применения современных адаптивных 
систем управления образовательными учреж-
дениями. Факторы внутренней и внешней сре-
ды образовательных заведений характеризу-
ются многочисленностью (рис. 1) и высоким 
динамизмом, что отражается на их конкурен-
тоспособности. Под конкурентоспособностью 

образовательного учреждения в этом случае 
подразумевается оцененное субъектами внеш-
ней среды его превосходство на выбранных сег-
ментах рынков образовательных услуг и труда 
над конкурентами в данный момент времени, 
достигнутое без ущерба для окружающих, оп-
ределяемое конкурентоспособностью его кон-
кретных услуг и уровнем конкурентного по-
тенциала, характеризующего способность в 
будущем оказывать образовательные услуги, 
превосходящие по качеству и цене аналогов. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность высшего учебного заведения 
в условиях реализации интеграционного подхода  
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Управление конкурентоспособностью вуза 
для его руководства является центральной за-
дачей как в тактическом, так и в стратегиче-
ском плане. В настоящее время общепринятых 
подходов к управлению конкурентоспособно-
стью образовательного учреждения высшего 
профессионального образования нет. Оно час-
то отождествляется с управлением конкурен-
тоспособностью образовательной услуги, что 
не совсем верно. Успешная на сегодня услуга – 
это результат вчерашних усилий, а деятель-
ность по повышению конкурентоспособности 
прежде всего должна быть ориентирована на 
будущее. 

Для разработки эффективной модели управ-
ления конкурентоспособностью высшего учеб-
ного заведения в условиях реализации инте-
грационного подхода необходимо сформули-
ровать принципиальные требования, предъяв-
ляемые к ней. С учетом основных направлений 
развития теории управления, маркетинга, управ-
ления конкурентоспособностью, квалиметрии, 
накопленных научно-практических знаний в 
данной области сформулированы следующие 
основные принципы управления конкуренто-
способностью высших учебных заведений: 

а) научная обоснованность – предлагаемая 
модель управления конкурентоспособностью 
должна базироваться на научно обоснованных 
положениях в исследуемой области и передо-
вом опыте, не противоречить общим экономи-
ческим законам, устанавливать объективные 
связи ее содержательных элементов с другими 
категориями предметной области; 

б) моделируемость управления – управле-
ние должно осуществляться циклически на ос-
нове выявления «узких мест», резервов, тен-
денций и закономерностей, в изменении кон-
курентной позиции вуза на рынке, путем срав-
нения его показателей с аналогичными показа-
телями конкурентов, разработки мероприятий, 
позволяющих повысить показатели вуза до 
уровня конкурентов; 

в) непрерывность – постоянный монито-
ринг позволит руководству вуза своевременно 
выявить угрозы, тенденции в развитии рынков, 
услуг, технологий оказания услуг и управле-
ния, внести своевременно корректировки в 
процесс управления; 

г) ориентированность на потребителя – в 
рыночной экономике одной из целей деятель-
ности вуза является удовлетворение запросов 
потребителей; 

д) комплексность – управленческие реше-
ния должны вырабатываться с учетом всех ас-
пектов внутренней деятельности вуза и ситуа-
ции, складывающейся во внешней среде. Мо-

дель управления должна предусматривать ин-
теграцию рыночных факторов с показателями 
работы вуза; 

е) постоянное совершенствование – модель 
управления конкурентоспособностью вуза 
должна развиваться в зависимости от измене-
ний условий внешней и внутренней среды; 

ж) полнота и достоверность информации – 
необходимый атрибут для успешной реализа-
ции любой модели. Соблюдение принципа на-
учности модели управления конкурентоспо-
собностью вуза в условиях реализации инте-
грационного подхода во многом зависит от 
полноты информационного обеспечения про-
цессов управления и требует обширной, раз-
нообразной и достоверной информации; 

з) единообразие – сравниваемые объекты 
должны оцениваться по одним и тем же пока-
зателям и по одной и той же методике. Со-
блюдение данного принципа позволит обеспе-
чить сопоставимость результатов индивиду-
альной оценки конкурирующих образователь-
ных учреждений; 

и) достоверность – завышение показателей 
оцениваемого объекта, занижение показателей 
конкурентов приводит к искажению конку-
рентной позиции вуза и, как следствие, к при-
нятию ошибочных управленческих решений; 

к) релевантность – модель должна соответ-
ствовать решаемой проблеме, т. е. ее примене-
ние должно способствовать решению управ-
ленческих задач в области конкурентоспособ-
ности вуза; 

л) диалектичность – модель управления 
должна рассматривать изучаемые явления и 
факторы в развитии; 

м) соблюдение законов квалиметрии – 
ключевым элементом в модели управления 
конкурентоспособностью вуза является оценка 
ее уровня. Ставится задача количественной 
оценки качественной категории «конкуренто-
способность». Ее решение осуществляется на 
основе теоретических положений квалимет-
рии. Результат оценки должен быть получен с 
соблюдением следующих требований квали-
метрии: пригодность, достаточность, уникаль-
ность, надежность, квантифицируемость, инте-
гральность, индивидуальность, гибкость, нетру-
доемкость, оперативность, улучшаемость, ко-
личественность, одинаковость, глобальность, 
единственность, сравнимость, воспроизводи-
мость, чувствительность, монотонность, точ-
ность, динамичность, управляемость, масштаб-
ность, экономическая эффективность.  

Конкурентоспособность вуза может быть 
достигнута в результате непрерывного целе-
направленного воздействия его управляющей 
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подсистемы с соблюдением указанных прин-
ципов на образовательный процесс в направ-
лении формирования и укрепления конкурент-
ных позиций (рис. 2). Цель управления конку-
рентоспособностью вуза – обеспечение конку-
рентоспособности услуг на рынке в настоящем 
и будущем. Объектом в этой системе управле-
ния являются конкурентные преимущества, 
которые становятся ключевыми факторами, 
компетенциями, обеспечивающими вузу более 
выгодное по сравнению с конкурентами поло-
жение, а также достижение стратегических и 
тактических целей при рациональном расходе 
всех видов ресурсов. 

Управляющая подсистема состоит из це-
лей, функций, методов и структуры управле-
ния конкурентоспособностью вуза. Обеспечи-
вающая подсистема, содержащая информаци-
онную, ресурсную, методологическую, право-
вую и экологическую компоненты, необходи-
ма для функционирования внутренней микро-
среды, достижения ее конкурентоспособности, 

влияет на формирование конкурентоспособно-
сти вуза «на выходе». Управляемая функцио-
нальная подсистема оказывает наибольшее 
влияние на обеспечение конкурентоспособно-
сти вуза и представляет собой совокупность 
объектов воздействия управляющей подсистемы. 

Из теории систем известно, что эффектив-
ность управления системой в существенной сте-
пени зависит от правильного выбора контроль-
ного параметра подсистемы обратной связи, 
достоверности его измерения, интерпретации 
и разработки эффективных корректирующих 
воздействий. В качестве обратной связи в сис-
теме управления конкурентоспособностью ву-
за предлагается использовать ее оценку, кото-
рая направлена на оперативное выявление от-
клонений в системе и их локализацию. Вы-
полняя функцию обратной связи, она стано-
вится одним из основных организационно-
экономических инструментов формирования и 
обеспечения конкурентоспособности вуза. 

  

 
Обратная связь = Оценка конкурентоспособности вуза на основе 

 интеграционного подхода к управлению 
 

Рис. 2. Система управления конкурентоспособностью вуза  
в условиях реализации интеграционного подхода 

 
Анализ систем управления конкурентоспо-

собностью, используемых в практике управле-
ния вуза в современных условиях, выдвигает 
на первый план разработку теоретических по-

ложений и математических моделей, позво-
ляющих своевременно вмешиваться в процесс 
управления конкурентоспособностью. 



Выпуск 1 (21), 2012 

 109

Конкурентоспособность – сравнительная 
категория, поэтому она должна быть выражена 
количественно. Ранжирование объектов срав-
нения может быть осуществлено лишь на ос-
нове результатов измерения. Как было отме-
чено в определении, конкурентоспособность 
вуза – это интегральный показатель конкурен-
тоспособности услуги и конкурентного потен-

циала (рис. 3) и может быть определена по 
следующей формуле: 

K = λKУ + (1 – λ)KП,  (1) 
где KУ – интегральный показатель конкуренто-
способности услуги; 

KП – интегральный показатель конкурент-
ного потенциала вуза; 

λ – коэффициент предпочтения значимости 
фактора. 

 

 
 

Рис. 3. Элементы, формирующие конкурентоспособность вуза  
в условиях реализации интеграционного подхода к управлению 

 
Интегральный показатель конкурентоспо-

собности вуза может изменяться в пределах от 
0 до 1. Чем ближе значение К к единице, тем 
выше конкурентоспособность вуза. 

Конкурентоспособность услуги (KУ) и кон-
курентный потенциал вуза (KП) являются ком-
плексными показателями, зависящими от фак-
торов второго уровня: цена и качество услуги; 
результаты финансово-хозяйственной и обра-
зовательной деятельности; системы качества, 
маркетинга, показателей развития, персонала, 
уровня управления. Каждый показатель второ-
го уровня имеет свою ценность при преобра-
зовании в показатель первого уровня. Показа-
тели первого уровня по-разному значимы для 
показателя нулевого уровня, следовательно, 
они должны быть определены с учетом их ве-
сомости. 

Значение коэффициента λ зависит от вида 
услуги (табл. 1). Конкурентный потенциал для 
услугодателей технических специальностей 
очень важен, так как вуз способен создавать 
конкурентоспособные в будущем услуги, опи-
раясь в первую очередь на их уникальность. 
При оценке конкурентоспособности вуза это 
обстоятельство учитывается путем завышения 
коэффициента λ до 0,7–1,0. С услугами наибо-
лее часто предлагаемых специальностей си-

туация противоположная, поэтому в этом слу-
чае коэффициент λ занижается до 0,3–0,6. 

Достоверность оценки конкурентоспособ-
ности вуза в значительной мере зависит от 
правильного определения коэффициента λ. В 
настоящее время объективной методики опре-
деления коэффициентов весомости показате-
лей различных объектов не существует. Для 
оценки конкурентоспособности услуги и кон-
курентного потенциала вуза и интегрирования 
их в показатель конкурентоспособности вуза 
следует определить весовые коэффициенты 
методом анализа иерархий, который учитыва-
ет многокритериальность и неопределенность 
задачи, позволяет осуществлять выбор реше-
ния из множества альтернатив различного ти-
па на основании критериев, выражающихся как 
количественными, так и качественными харак-
теристиками. 

Интегральный коэффициент качества КК 
услуги с учетом коэффициентов весомости бу-
дет определяться по соотношению 

1

,
n

K i i
i

K P X
=

= ∑   (2) 

где Pi – комплексный показатель качества i-й 
группы; 

Xi – коэффициент весомости i-й группы 
показателей качества. 
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Таблица 1 
Рекомендуемые значения коэффициента предпочтений 

№ п/п Характеристика образовательной услуги Коэффициент предпочтений 
1. Наукоемкие услуги технических специальностей. Поставщиков услуг-

аналогов мало. 
0,7–1,0 

2. Услуги специальностей социального направления. Реализуются относительно 
большим количеством поставщиков услуг 

0,6–0,7 

3. Наукоемкость и технологичность услуг экономического направления низкая. 
Значительное количество поставщиков услуг. 

0,3–0,6 

 
Конкурентоспособность вуза в существен-

ной степени зависит от того, на каком этапе 
жизненного цикла находятся вуз и его услуги в 
момент оценки. По мере развития вуза значи-
мость конкурентоспособности его услуг воз-
растает, а конкурентного потенциала снижает-
ся (рис. 4). У состоявшегося вуза, как правило, 
уже создан хороший конкурентный потенциал, 

и его надо оценивать по тому, как этот потен-
циал реализуется, т. е. по конкурентоспособ-
ности его услуг. У недавно созданных вузов с 
точки зрения перспектив при оценке нужно 
большее внимание уделять показателям кон-
курентного потенциала. В стадии ликвидации 
вуза проводить оценку его конкурентоспособ-
ности нецелесообразно. 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента предпочтений от стадии жизненного цикла 
 
Следует заметить, что конкурентоспособ-

ность вузов определяется индивидуально, од-
нако ее уровень при отсутствии объекта для 
сравнения ценности для управленческой цели 
не представляет. Она должна сравниваться с 
показателями конкурентов, полученных по той 
же методике, т. е. должна проводиться парал-
лельная оценка конкурентоспособности иссле-
дуемого объекта и его конкурентов. В предла-
гаемой трехступенчатой модели (рис. 5) реали-
зованы изложенные теоретические положения 
и принципы управления конкурентоспособно-
стью вуза. Модель позволяет системно решить 
вопросы управления по этапам, а также учи-
тывает динамику процессов во времени. 

Конкурентоспособность вуза оценивается, 
как правило, путем сравнения с показателями 
конкурентов. При наличии этих оценок за ряд 
интервалов времени можно проследить харак-
тер изменений, выявить факторы, влияющие 
на уровень конкурентоспособности вуза, и 
управлять ею. 

Трехступенчатая модель предусматривает 
последовательную сравнительную оценку кон-
курентоспособности услуг, конкурентного по-
тенциала и конкурентоспособности вуза. По-
сле получения результата оценки она сравни-
вается с оценками конкурентов. Если резуль-
тат у оцениваемого вуза хуже, чем у конкурен-
тов, то на каждом этапе принимаются коррек-
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тирующие мероприятия, и цикл повторяется 
до тех пор, пока не будет достигнут желаемый 
результат. Такой подход позволяет системно 
добиться лучшей конкурентной позиции вуза. 
По результатам третьего этапа сравнения при-
нимается решение либо реализовать намечен-
ную стратегию и тактику развития, либо раз-

работать комплекс мероприятий по повыше-
нию конкурентоспособности вуза, корректи-
ровать принятые стратегические и тактические 
планы, реализовать их и повторить процедуру 
оценки конкурентоспособности. Данная про-
цедура производится циклически. 

 
Установление и выбор оцениваемого вуза  

и его конкурентов 

Выбор номенклатуры показателей  
качества образовательных услуг 

Расчет интегрального показателя  
конкурентоспособности образовательных услуг 

Разработка мероприятий по повышению  
конкурентоспособности образовательных услуг 

Выбор, классификации показателей конкурентного 
потенциала оцениваемого вуза и его конкурентов 

Разработка (по необходимости) мероприятий  
по повышению конкурентного потенциала 

Оценка конкурентоспособности исследуемого вуза  
и его конкурентов 

Разработка мероприятий по повышению 
конкурентоспособности оцениваемого вуза 

 

Принятие управленческих решений 

Ц
ел
ь 

 

Ц
ел
ь 

I с
ту
пе
нь

  
II

 с
ту
пе
нь

  
II

I с
ту
пе
нь

 
I ступень 

II ступень 
III ступень 

 

 
  

Рис. 5. Модель управления конкурентоспособностью вуза 
 
Предлагаемая трехступенчатая модель по-

зволяет оперативно установить конкурентные 
позиции, выявить проблемные участки, моде-
лировать уровень конкурентоспособности ву-

за. Модель универсальна, с небольшими кор-
ректировками может быть применена в любой 
отрасли экономики. 
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УСЛУГОВЫЙ АСПЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЖКХ 
 
Ключевые слова: инновационные подходы, жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальная 

экономика. 
 
Рассматриваются организационно-экономические основы внедрения и энергосберегающих тех-

нологий в развитие сферы ЖКХ территории города. Автором изучены общие подходы к инноваци-
ям в сфере жилищно-коммунальных услуг, которые являются на сегодняшний день важным инст-
рументом в институциональном преобразовании ЖКХ. 

 
Решение основной задачи реформы ЖКХ – 

улучшение качества услуг при одновременном 
снижении затрат на их предоставление, затра-
гивает интересы всех россиян без исключения. 
При этом по опубликованным данным опросов 
городского населения Ростовской области, в 
первую тройку наиболее острых проблем ЖКХ 
(после роста цен на коммунальные услуги и 
низкого качества содержания жилья) входят пе-
ребои водоснабжения и отопления.  

Низкое качество и возрастающая стоимость 
этих коммунальных услуг определяется, кроме 
фактического повышения стоимости энерго-
носителей, и техническим состоянием отрасли. 
Затраты, обусловленные большими потерями 
во всех элементах муниципальных тепло- и 
водохозяйственных систем, включаются в та-
рифы платежей, что неизбежно ведет к их по-
стоянному росту, вызывающему увеличение 
социальной напряженности в обществе. Насе-
ление хочет платить только за то, что действи-
тельно потребляет. 

Основная цель реформирования в «Кон-
цепции реформы ЖКХ в России», утвержден-
ной Указом Президента РФ 28 апреля 1997 го-
да № 425, – это обеспечение условий прожи-
вания, которые отвечают стандартам качества. 

Одним из инструментов достижения дан-
ной цели должна была бы стать реализация в 
сфере ЖКХ перехода к энергосберегающим 
технологиям, энергоэффективности согласно 
Федеральному закону от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении…». 

Для актуальности и первоочередности вне-
дрения данного шага необходимо понимать, что 
удельное водопотребление в жилищном фонде 
значительно превышает технически обосно-
ванное и в целом в 2–2,5 раза больше средне-
европейского. Дело не только в отношении по-

требителей, но и в расчетах. При отсутствии 
счетчиков воды начисления за водоснабжение 
устанавливаются исходя из установленных нор-
мативов, позволяющих покрывать непроиз-
водственные потери в сетях, в т. ч. сверхнор-
мативные, за счет потребителей – «бесприбор-
ников» – и бюджета. Причем потери во внедо-
мовых сетях составляют ежегодно значитель-
ный процент от всего объема поданной воды 
(около 20%). По мнению специалистов резер-
вы экономии за счет тепло-, водо- и энерго-
сберегающих проектов могут достигать 50%.  

К факторам, сдерживающим внедрение 
энергосберегающих мероприятий, относится 
сохранившийся до сих пор отраслевой подход 
к экономии ресурсов. Стоимость строительст-
ва не связывается с последующими расходами 
на эксплуатацию зданий и сооружений. Между 
тем сами затраты на строительство дома со-
ставляют в среднем 3–5%, а дисконтирован-
ные издержки на ремонт, освещение и пр. – 
95–97%.  

По подсчетам ученых Академии комму-
нального хозяйства им. К. Д. Памфилова, 30% 
непроизводственных потерь тепла происходит 
внутри дома и 70% – на источниках тепло-
снабжения и инженерных сетях. Уменьшение 
энергопотребления в жилом фонде может дос-
тигать 40% за счет утепления ограждающих 
конструкций, модернизации оконных и двер-
ных заполнений, систем вентиляции и др.  

Известный тезис теории качества «чтобы 
чем-то управлять, необходимо это что-то сна-
чала измерить» весьма актуален и для энерго-
ресурсосбережения. Тепло- и водосчетчики в 
жилых домах позволяют не только учесть по-
тери ресурсов, но и сократить их.  

Альтернативы снижению энергоресурсных 
затрат на всех этапах жизненного цикла ком-
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мунальных систем тепловодоснабжения и во-
доотведения не существует. Решению объяв-
ленной задачи в сфере ЖКХ отвечают следую-
щие мероприятия: 

- учет тепло- и водоподачи, затрат на энер-
госнабжение и сокращение их потерь; 

- сокращение потребляемой электроэнер-
гии и оптимизация электроснабжения; 

- сокращение количества непроизводитель-
ного ручного труда (сокращение численности 
обслуживающего персонала); 

- повышение КПД технологического обо-
рудования за счет энергосберегающих техно-
логий; 

- создание автоматизированных информа-
ционных систем сбора данных и управления 
инженерными сетями и объектами; 

- оперативность и оптимальность управле-
ния технологическими объектами; 

- информирование общественности о ре-
зультатах реализации мероприятий по энерго-
водосбережению. 

Рассмотрим современную схему этапов 
внедрения и реализации энергосберегающих 
технологий в услуги ЖКХ (рис. 1). 

 
 Проведение технического энергоаудита тепло-водохозяйственной  
и энергоснабжающей системы 

Разработка программы на создание (или доработку имеющейся) системы 
сбора данных и правления инженерными сетями и объектами, а также 
оптимизацию энерго- и водосберегающих мероприятий. 

Внедрение изменений на основе разработанных технических
предложений: 
- снижение энерго- и водопотребления, 
- снижение стоимости ремонта электродвигателей и насосов, 
- снижение количества отказов электродвигателей, 
- сокращение аварийности на сетях, 
- увеличение межремонтных сроков 

После оснащения объектов тепловодоснабжения и водоотведения 
предлагаемым оборудованием верифицируется срок окупаемости проекта 
путем фиксации и учета 
 

Начинается процесс возврата инвестиций 

Формулируются и вводятся в действие скорректированные регламенты 
эксплуатации и потребления услуг населением и новые расчеты тарифов 
технических предложений 

 
 

Рис. 1. Этапы реализации внедрения энергосберегающих технологий 
 в процесс оказания услуг населению 

 
Оценивая современное состояние реализа-

ции Федерального закона от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении…», 
очевидно, что в муниципальных территориях 
Ростовской области он остановился на первом 

этапе, т. е. проведение технического энергоау-
дита; частично началось установление прибо-
ров учета в многоквартирных домах. Установ-
ление приборов учета, к сожалению, не связа-
но с изменением отношения к энергосбереже-
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нию, а только с требованиями Правила пре-
доставления коммунальных услуг гражданам. 

Правила предоставления коммунальных 
услуг гражданам, с точки зрения энергосбере-
гающих технологий, требуют пересмотра. Они 
не учитывают весь спектр жизненных ситуа-
ций: 

1. Например, формула 9 Правил не учиты-
вает количество тепловой энергии горячей во-
ды, которое фиксирует общедомовой прибор 
учета. В результате, размер платы оказывается 
одинаков и за едва теплую воду, и за очень го-
рячую. 

Изменение Правил входит в компетенцию 
Правительства Российской Федерации. Новый 
документ уже подготовлен, но неоднократно 
изменялся в течение 2010 года и до сих пор не 
принят. 

2. Не приведены к общему знаменателю 
основные принципы договорных отношений с 
ресурсоснабжающими организациями. 

Они, как правило, навязывают в договорах 
условия, которые противоречат Правилам пре-
доставления коммунальных услуг гражданам. 

Высшие судебные инстанции страны под-
черкивают необходимость соответствия Пра-
вилам договорных отношений. Кроме того, 
ещё в июле 2010 года в Жилищный кодекс 
внесены изменения, по которым Правительст-
во РФ должно установить правила, обязатель-
ные при заключении договоров с ресурсо-
снабжающими организациями. Такой доку-
мент на территории Ростовской области пока 
отсутствует. 

По проведенному исследованию, сегодня 
акцент в развитии городской инфраструктуры, 
в т. ч. при применении наукоемких техноло-
гий, делается на бюджетные средства, в усло-
вия дефицитности бюджета привлечение 
средств в данном направлении является акту-
альной задачей. Между тем существует мно-
жество заинтересованных сторон, которые мо-
гут стать инвесторами или гарантами такого 
проекта. Два обязательных участника науко-
емких проектов, обеспечивающих спрос и пред-
ложение в наукоемком проекте, – это пред-
приятия ЖКХ и электронной промышленности 
(инновационные фирмы). Третьей заинтересо-
ванной стороной в реализации таких проектов 
являются органы местного самоуправления. 
Они владеют реальными рычагами жилищно-
коммунальных преобразований ввиду их при-
ближенности и заинтересованности в решении 
проблем конкретного муниципального образо-
вания (МО), а также финансовой и админист-

ративной зависимости предприятий ЖКХ от 
местных органов. 

Таким образом, выделяются три стороны, 
заинтересованные в реализации наукоемких жи-
лищно-коммунальных проектов: электронное и 
коммунальное предприятия, орган(-ы) местно-
го самоуправления (может быть вовлечено не-
сколько уровней, например района и округа). 
Хотя администрация муниципальных образо-
ваний готова выделять средства на внедрение 
ресурсосберегающих технологий, но объема 
выделяемых бюджетных ресурсов для таких 
капиталоемких мероприятий недостаточно. 

Вовлеченной стороной могут также быть 
строительные организации, их на территориях 
муниципальных образований на порядок боль-
ше, чем инновационных фирм. Привлечение 
строительных организаций обусловлено как 
экономическими, так и административными ус-
ловиями. Во-первых, применение новых нау-
коемких технологий способно повысить стои-
мость строящегося объекта в результате сни-
жения будущих эксплуатационных издержек. 
Ярким тому примером являются ресурсосбере-
гающие технологии. Указанный фактор станет 
реальным экономическим рычагом вовлечения 
застройщика в проекты ЖКХ, если стоимость 
квадратного метра жилья будет увязываться с 
последующими расходами на эксплуатацию. 
Тогда эффективное внедрение наукоемких тех-
нологий станет конкурентным преимуществом 
на рынке жилья. Во-вторых, в странах с ры-
ночной экономикой применяются следующие 
административные формы участия застройщи-
ков в развитии городской инфраструкту-
ры: плата натурой, плата в денежной форме, 
договорные отчисления, фиксированные сбо-
ры. В России широко распространены плата за 
подсоединение к инженерным сетям и дого-
ворные отчисления, однако получаемые ресур-
сы не резервируются на отдельном счете и не 
имеют целевого назначения под планы модер-
низации городской инфраструктуры. Введение 
сборов, практикуемых на Западе, в российских 
условиях ограничено следующими фактами: 

- частные строительные фирмы могут уйти 
с рынка, где вводятся такие сборы; 

- существует опасность оттока капитала в 
другие отрасли с более высокой нормой при-
были; 

- господство монополий в строительной от-
расли, что обусловлено и объективными при-
чинами (ярко выраженный эффект масштаба, 
т. е. снижение удельных издержек при увели-
чении объемов строительства, особенно типо-
вого); 
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- отсутствие четкого разделения между 
строительством и управлением ЖКХ. 

Несмотря на многообразие сборов на раз-
витие инфраструктуры, в конечном итоге их 
будут оплачивать покупатель или арендатор 
недвижимости. При этом высокие цены на жи-
лье и низкая платежеспособность населения не 
позволяют копировать опыт западных стран. 
Те же причины ограничивают введение пря-
мой оплаты потребителями капитальных за-
трат на развитие ЖКХ путем увеличения жи-
лищно-коммунальных платежей на реновацию 
и ремонт. 

Для органа местного самоуправления важ-
ными приоритетами привлечения в энергосбе-
регающую отрасль «своих» производителей 
схемы являются сокращение расходов на до-
тирование ЖКХ и выплата жилищных субси-
дий, уменьшение безработицы (в т.ч. «скры-
той») за счет создания наукоемких предпри-
ятий, удержание квалифицированных кадров 
на местных предприятиях и пр. Вовлекая тех-
нологии и товары электронной промышленно-
сти, органы местного самоуправления одно-
временно добиваются социальной стабильно-
сти, занятости и сохранения профиля деятель-
ности наукоемких предприятий. При этом ад-
министрация непосредственно не является за-
емщиком и не приобретает прямых долгов, не 
происходит также повышения коммунальных 
платежей, напротив, они сокращаются после 
возврата кредита и завершения проекта. Кон-
курсный принцип позволяет отобрать подряд-
чика, предлагающего наилучшие условия, и 
повысить эффективность реализации проекта. 
Однако в настоящее время существует ограни-
ченный круг потенциальных поставщиков та-
ких технологий и изделий ввиду слабой про-
работанности маркетинга и финансовых схем 
заполнения жилищно-коммунального рынка 
наукоемкими товарами. Существует также риск 
несвоевременного пополнения фонда погаше-
ния кредита, что может привести к необходи-
мости исполнения гарантий местной админи-
страции. Кроме того, необходимо также учиты-
вать значительную подверженность данных 
предприятий внешним влияниям со стороны ин-
ститутов, осуществляющих тарифную политику. 

Экономический и социальный эффект реа-
лизации наукоемких и ресурсосберегающих 
технологий заключается в следующем: 

1. На конкретных примерах будет доказана 
возможность принципиально новой организа-
ции работы административных служб и техни-
ческого персонала действующих предприятий, 

направленной на решение задач объявленной 
реформы ЖКХ.  

2. Благодаря созданию единого информа-
ционного пространства решается задача опе-
ративного получения информации, на основе 
которой принимаются ответственные решения 
технологического и экономического характе-
ра, появляется возможность системного анали-
за всего массива получаемых данных.  

3. Наличие достоверной информации обес-
печит точный учет всех потребляемых ресур-
сов и удельные расходы потребляемых источ-
ников энергии и водных ресурсов. 

4. После внедрения предлагаемого обору-
дования и автоматизированных систем поя-
вится возможность планомерного и оператив-
ного управления мощностями оборудования, 
что сразу отразится на экономии электроэнер-
гии (до 25–40%). 

5. Стабилизация работы гидравлических 
систем приведет к сокращению порывов водо-
водов и других аварий из-за чрезмерных на-
грузок (возможность в 1,5–2 раза увеличить 
межремонтные сроки работы сетей и оборудо-
вания). 

6. Создание локальных автоматизирован-
ных систем управления на удаленных объек-
тах, внедрение систем охранной сигнализации 
и видеонаблюдения позволят высвободить об-
служивающий персонал на 20–40% (сокраще-
ние затрат на оплату). 

7. Появляется возможность обоснованного 
планирования деятельности и развития ЖКХ с 
учетом возможностей бюджета и доходов або-
нентов, перехода на экономически обоснован-
ные тарифы, получения реальной оплаты за 
поданные тепло, воду и канализацию стоков 
по приборам учета, а не по мифическим «нор-
мативам» потребления. 

Как известно, научно-техническая револю-
ция породила такие виды деятельности, кото-
рые не только увеличили объемы услуг и их 
виды в национальной экономики стран, но и 
сделали услуги ведущей формой обмена дея-
тельности между людьми. В рыночной эконо-
мики, реформирование ЖКХ должно выражать-
ся не только в применении институциональ-
ных преобразований (изменение формы собст-
венности), но и новыми подходами к управле-
нию. Перечисленные выше этапы развития 
энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ 
и шаги по внедрению инноваций приведут к 
существенному снижению затрат на комму-
нальные услуги и улучшению их качества.  
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Процесс оказания жилищно-коммунальных услуг имеет целью предоставление данных услуг на 

наиболее результативном и экономичном уровне, который позволяет полностью удовлетворить 
требования населения к условиям проживания. Результативность и эффективность процесса оп-
ределяются качеством предоставленной услуги, качеством использования при этом финансовых 
средств, времени и других ресурсов на каждом этапе процесса. При этом организационное обеспе-
чение – важное направление в организации достижения установленного уровня качества на жи-
лищно-коммунальные услуги, от которого принципиально зависит экономическое обеспечение, ко-
торое является ресурсным потенциалом для организации предоставления качественных жилищно-
коммунальных услуг и удовлетворения потребителей.  

 
Эффективная организация предоставления 

жилищно-коммунальных услуг обеспечивает-
ся хозяйственной самостоятельностью и эко-
номической заинтересованностью предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства в качест-
венном исполнении порученной работы. Час-
тичные преобразования организационной струк-
туры управления в г. о. Тольятти характеризу-
ются тем, что в настоящее время на первый 
план выходят муниципальные управляющие 
компании. 

Для обеспечения эффективности своей дея-
тельности данные организации заинтересованы: 

- в расширении объема обслуживания му-
ниципального жилищного фонда;  

- в получении заказов на обслуживание 
других объектов муниципальной недвижимо-
сти (школ, детских садов);  

- в заключении договоров на обслуживание 
кондоминиумов (единых комплексов недви-
жимого имущества) с товариществами собст-
венников жилья; 

- в минимизации задолженности населения 
по оплате жилищно-коммунальных услуг;  

- в выборе, где это необходимо, эффектив-
ного подрядчика для предоставления услуг;  

- в создании системы действенного контро-
ля за деятельностью подрядных организаций.  

Принципиальным отличием муниципаль-
ных управляющих компаний от действовав-
шей системы органов (ЖЭК, МЖРЭП) являет-
ся то, что, управляющие организации наделе-
ны рядом дополнительных функций и полно-
мочий, которые старые структуры не имели. 
Они приобрели самостоятельность и свободу 

действий, которая позволяет им повышать эф-
фективность своей работы, совершенствовать 
методы, развивать новые направления своей 
деятельности.  

Проанализируем деятельность управляю-
щих компаний по техническому обслужива-
нию и содержанию жилищного фонда за 2010 
год. Нами было проведено социологическое 
исследование, основной целью которого стала 
оценка качества жилищно-коммунальных ус-
луг населением и управляющей компанией. В 
результате исследования были получены сле-
дующие данные (табл. 1, 2). 

Интегральный коэффициент оценки каче-
ства жилищно-коммунальных услуг жителями 
г. о. Тольятти составляет 0,725, или 72,5%. Как 
видно из таблицы, самый низкий коэффициент 
качества приходится на культуру обслужива-
ния (48,0%): отказ в приёме заявки; не учиты-
ваются возможности и желания заказчика при 
выполнении услуги. Также причинами низкого 
качества жилищно-коммунальных услуг, по 
мнению жителей, являются: 

- отсутствие со стороны управляющей ком-
пании системного контроля за качеством вы-
полняемых работ; 

- нарушение сроков выполнения работ. 
Интегральный коэффициент оценки качест-

ва жилищно-коммунальных услуг управляю-
щей компанией составляет 0,835, или 83,5%. 
Разница между интегральными коэффициен-
тами оценки качества жилищно-коммуналь-
ных услуг жителями и управляющей компани-
ей составляет 11,0%. 



Выпуск 1 (21), 2012 

 119

Таблица 1 
Оценка качества жилищно-коммунальных услуг жителями г. о. Тольятти 

Баллы 
Жители, чел. Параметры жилья Нет 

ответа 1 2 3 4 5 

Коэффициент,
% 

Техническое состояние дома 7 18 29 98 76 94 72,0 
Освещённость подъезда 7 27 32 36 114 106 75,24 
Чистота подъезда 7 16 29 34 101 135 79,68 
Работа дворника 11 13 42 30 90 136 78,91 
Вывоз мусора 17 11 22 39 92 141 81,64 
Остекление подъезда 16 25 31 81 47 122 73,73 
Фундамент и стены подвалов 8 34 51 129 64 36 61,08 
Стены здания 5 41 60 115 72 29 59,24 
Крыша здания 5 51 106 128 22 10 48,77 
Двери, световые фонари 7 18 24 51 89 133 78,73 
Теплоснабжение 5 7 21 89 127 73 75,02 
Регулярность хол. водоснаб. 7 15 6 19 96 179 86,54 
Регулярность гор. водоснаб. 4 8 9 75 173 53 75,97 
Напор воды 8 22 27 50 84 131 77,52 
Работа лифта 4 10 26 69 101 112 77,55 
Мусоропровод 0 4 15 29 94 176 85,53 
Услуги сантехников 7 29 50 156 27 53 61,59 
Культура обслуживания 17 75 86 102 31 11 48,0 
Соответствие условиям безопасности - - - - - - 78,5 
Соответствие стоимости ЖКУ уровню 
их качества 

- - - - - - 74,76 

 
Таблица 2 

Оценка качества жилищно-коммунальных услуг управляющей компанией г. о. Тольятти 
№ Показатели Коэффициент, % 
1. Выполнение плановых заданий 95,6 
2. Анализ невыполнения плановых заданий 84,2 
3. Степень освоенности прогрессивных материалов и прогрессивных технологий 72,3 
4. Уровень профессионализма работников 96,9 
5. Выполнение услуг без жалоб со стороны потребителя ЖКУ 87,8 
6. Качество обслуживания 91,1 
7. Контроль качества 62,2 

 
Следовательно, проблема качества жилищ-

но-коммунальных услуг является одной из ос-
новных, так как состояние жилой среды, ее 
планировочные, технические, гигиенические и 
эстетические параметры во многом определя-
ют условия и образ жизни людей. Рационально 
организованные системы инженерных комму-
никаций (водопровода, теплоэнергоснабжения, 
канализации) обеспечивают их жизнедеятель-
ность. Вода, свет, центральное отопление, го-
рячее водоснабжение, лифты и др. стали для 
каждого человека привычными и необходи-
мыми. Малейший сбой в работе коммунально-
го обеспечения вызывает закономерное не-
довольство жителей и отражается на их на-
строении. 

На наш взгляд, основными причинами дан-
ной проблемы является отсутствие монито-
ринга технического состояния и содержания 
жилого фонда, системного анализа и формаль-
ный контроль, который поручается разным 
подразделениям управляющей компании. От-

дел технического контроля и планирования ра-
бот осуществляет контроль за выполнением 
работ по профилактическому текущему ре-
монту жилищного фонда, за проведением ка-
питальных ремонтов, как выборочных, так и 
комплексных; нормативно-договорной отдел 
проводит подготовительную работу по заклю-
чению договоров с подрядными обслуживаю-
щими и ресурсоснабжающими организациями 
(поставка воды, тепла, вывоз мусора, обслу-
живание лифтов) и контроль за фактическими 
объемами поставки. Контроль за санитарным 
содержанием мест общего пользования в жи-
лых зданиях и придомовых территорий либо 
осуществляется выборочно, либо вообще не 
осуществляется. 

Использование нескольких структурных 
подразделений службы заказчика для контро-
ля за выполнением работ по содержанию и ре-
монту жилищного фонда имеет ряд недостат-
ков: 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 120

- каждая структура в отдельности не в со-
стоянии обеспечить качественный контроль за 
выполнением работ по содержанию и ремонту 
на всем жилищном фонде, общая площадь по-
рой которого доходит до 3–4 млн кв. м.; 

- работа структурных подразделений, про-
веряющих отдельные направления, не позво-
ляет сформировать комплексной картины ра-
боты подрядных жилищно-эксплуатационных 
предприятий; 

- существующая структура направлена на 
контроль за исполнением отдельных видов ра-
бот на жилищном фонде и не ориентирована 

на контроль за состоянием каждого объекта 
недвижимости в отдельности; 

- в отдельных случаях происходит дубли-
рование функций, выполняемых контролирую-
щими органами. 

Таким образом, ответственного за состоя-
ние жилого дома как единого инженерного ком-
плекса, нет. 

В связи с вышеизложенным, эффективность 
деятельности управляющей компании зависит 
от ее внутренней структуры. Как и у любой 
другой системы, у организационной структуры 
есть свой жизненный цикл, состоящий из пяти 
этапов (табл. 3).  

 
Таблица 3 

  Жизненный цикл организационной структуры 
Этапы Содержание этапа 

1 2 
I – этап формирования  Формируются цели и разрабатывается концепция построения организации на основе исполь-

зования типовой организационной структуры с учетом внешних условий и факторов окру-
жающей среды 

II – переходный этап В рамках предыдущей формы организации происходит постепенное поэлементное внедрение 
новых организационных форм и методов управления. Последовательность этапов реорганиза-
ции определяется с учетом особенностей и специфики данной организации 

III – этап создания Завершается переход от предыдущей организационной структуры к новой организации в со-
ответствии с целями и концепцией, выработанными на первом этапе. Здесь наблюдается си-
нергетический эффект системного взаимодействия разнообразных, вновь вводимых форм ор-
ганизации и методов управления, обеспечивающих наилучшую адаптацию организационной 
структуры к внешней среде 

IV – этап стабильно-
сти 

Полностью определяется концепция функционирования новой организации. Наступает пери-
од ее стабильного функционирования за счет адекватного соответствия формы и методов 
управления организации целям и задачам последней. Продолжительность этапа зависит от ус-
тойчивости сложившихся тенденций и неизменности окружающей среды 

V – этап спада Возникает необходимость новой реорганизации, поиска более совершенных форм организа-
ции и управления, вызванные изменением цели организации или структурными и иными 
сдвигами в окружающей среде, происходит моральное старение предшествующих форм 
управления организационной структурой, наступают необратимые явления, связанные с не-
приспособленностью организации к работе в новых условиях 

 
Экономическая стабильность, выживаемость 

и эффективность деятельности организации в 
условиях рыночных отношений предполагает 
не только формирование новых, но и совер-
шенствование (реорганизацию) существующих 
организационных структур и системы управ-
ления организацией в целом. 

Торможение социально-экономического раз-
вития страны стало причиной ухудшения эко-
номического состояния предприятий и органи-
заций жилищно-коммунального хозяйства и 
спада производственных процессов в жилищ-
но-коммунальной сфере. 

 Назрела острая необходимость в измене-
нии целевой функции управления муници-
пальным жилищным фондом путем перехода 
от неэффективной эксплуатации к системному 
обновлению и воспроизводству объектов не-
движимости, тем самым удовлетворяя потреб-

ности населения в качественных жилищно-
коммунальных услугах. От управления жилищ-
ным фондом переходим к управлению много-
квартирным домом. Создание конкурентной 
среды между различными хозяйствующими 
субъектами, переход к рыночным отношениям 
предполагает поиск новых методов управле-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, одним из которых является хозрасчет. 
Хозяйственный расчет представляет собой ме-
тод управления государственными и коммер-
ческими предприятиями, в котором реализует-
ся определенная экономическая самостоятель-
ность предприятия. Хозрасчет базируется на 
точном учете издержек, установлении плано-
вой доходности предприятия. В его основе ле-
жит соразмерность затрат и результатов. 

Главные принципы хозяйственного расче-
та таковы: оперативно-хозяйственная самостоя-
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тельность, самоокупаемость и обеспечение рен-
табельности производства, использование ма-
териальных стимулов, материальная ответст-
венность. Финансовые отношения в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства должны сто-
иться также на принципе самофинансирова-
ния, который основан на использовании субъ-
ектами хозяйствования собственных финансо-
вых ресурсов и означает полную окупаемость 
затрат. Следовательно, реформирование жи-
лищно-коммунального хозяйства предполагает 
использование новых методов управления, что 
обусловливает совершенствование существую-
щих организационных структур управляющих 
компаний г. о. Тольятти, которые находятся на 
II – переходном этапе. 

Успех (в том числе финансовая эффектив-
ность) деятельности управляющей организа-
ции, а также благополучное состояние жи-
лищного фонда во многом зависят от работы 
сторонних организаций, привлекаемых для 
выполнения основных подрядных работ, ока-
зания услуг и снабжения. Конкурсное выпол-
нение подрядных работ на жилищном фонде 
способствует как улучшению качества обслу-
живания жилья, так и более рациональному 
расходованию денег. Сегодня уже можно ут-
верждать, что обслуживание жилищного фон-
да на основе подрядных договоров стало пре-
обладающей формой предоставления жилищ-
ных услуг в муниципальном жилищном фонде 
г. о. Тольятти и доказало свои преимущества 
по сравнению со старой системой. Еще боль-
шие преимущества подрядной организации 
работ видны, когда подрядчик для обслужива-
ния жилищного фонда выбирается на кон-
курсной основе. Это открывает доступ в сферу 
предоставления услуг для частного бизнеса, 
позволяет сформировать в ней реальную ры-
ночную среду, окончательно отказаться от ад-
министративной экономики. Наличие специа-
лизированных подрядных предприятий преду-
сматривает отбор подрядчиков по конкурсу, в 
том числе на такие виды работ, как вывоз му-
сора, механизированная уборка территории, 
обслуживание зеленых насаждений, чистка 
дымоходов и газоходов, а также на аварийный 
ремонт, специальный текущий ремонт и круп-
ный планово-предупредительный ремонт. 

Для установления действенных договор-
ных отношений, являющихся инструментом 
регулирования цен и качества выполнения ра-
бот, необходимо формировать договоры под-
ряда исключительно на основе конкретных ре-
альных параметров. В зависимости от физиче-
ского состояния участков или отдельных объ-

ектов жилищного фонда в каждом конкретном 
случае комплекс работ по поддержанию стан-
дартных характеристик и нормального режима 
функционирования зданий и оборудования, на 
который заключается договор подряда, должен 
быть различным. Объем работ по приведению 
в норму бывших общежитий и домов ветхого 
фонда объективно значительно больше объема 
работ по обслуживанию новостроек на стан-
дартном уровне. На сегодняшний день догово-
ры подряда на обслуживание различных по 
характеристикам участков жилищного фонда 
содержат одинаковый формальный перечень 
работ и требование к подрядчику «выполнять 
работы в соответствии с действующими нор-
мативами эксплуатации жилищного фонда», 
независимо от фактического состояния обслу-
живаемых объектов, а оплата рассчитывается 
по унифицированному тарифу, исполнители 
работ на различных участках оказываются в 
неравных условиях. 

Формальное заключение договоров на об-
служивание и ремонт жилищного фонда по 
типовой форме, из года в год без изменений, в 
условиях ухудшения финансовой ситуации 
приводит к значительным осложнениям в ра-
боте. В договорах не указывается объем и кон-
кретный перечень подрядных работ, также не 
обусловлена процедура изменения объема ра-
бот в зависимости от условий финансирова-
ния, что не соответствует реальности. В таких 
договорах вместо конкретных обязанностей 
подрядчика и требований к нему указано, что 
подрядчик должен содержать и обслуживать 
жилищный фонд согласно нормативам. Под-
писывая такой договор, подрядчик заранее об-
рекает себя на ответственность за нарушение 
любого норматива, на возмещение штрафов и 
удовлетворение претензий, предъявляемых 
жилищной инспекцией, заказчиком и другими 
контролирующими службами. 

В том случае, когда предмет договора со-
ставляет формальный полный перечень работ 
по содержанию и ремонту жилищного фонда 
без указания приоритетных направлений, а 
финансирования недостаточно для выполне-
ния всех необходимых работ, подрядные орга-
низации вынуждены сами для себя определять 
перечень выполняемых работ под реально от-
пущенный объем финансирования. При этом 
часть работ систематически остается невыпол-
ненной, в то же время накапливаются долги 
управляющей организации перед подрядными 
организациями за выполненные, но не опла-
ченные работы. Такой подход, с одной сторо-
ны, не гарантирует приоритетного выполнения 
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работ, необходимых для сохранности жилищ-
ного фонда, и несет в себе опасность перерас-
хода средств, а с другой стороны, оставляет 
управляющую организацию в неведении отно-
сительно состояния переданного ей в управле-
ние жилищного фонда. Следовательно, отсут-
ствие конкретного плана управляющей орга-
низации в отношении организации и очередно-
сти проведения работ на данном участке жи-
лищного фонда и отсутствие зависимости оп-
латы от объемов и качества реально выпол-
ненных работ приводят к тому, что качество 
жилищно-коммунальных услуг не соответст-
вует требованиям стандарта, работы по теку-
щему и капитальному ремонту проводятся не в 
полном объёме, в результате чего жилищный 
фонд изнашивается и требует дополнительных 
финансовых вложений. 

Новый этап преобразований в жилищно-
коммунальном хозяйстве города, по нашему 
мнению, должен включать организационно-эко-
номические инструменты, которые нацелены 
на повышение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг: 

- выбор гибких и адаптивных организаци-
онных структур, создание которых направлено 
на координацию деятельности управляющих 
компаний по удовлетворению населения в ка-
чественных жилищно-коммунальных услугах; 

- развитие конкурентной среды на основе 
формирования рынка независимых производи-
телей отдельных жилищно-коммунальных ус-
луг; 

- внедрение договорных отношений и ор-
ганизация конкурсного обслуживания жилищ-
ного фонда; 

- обеспечение возможности выбора потре-
бителями уровня и качества потребляемых ус-
луг; 

- защита малообеспеченных слоев населе-
ния со стороны государства. 

Повышение качества жилищно-коммуналь-
ного обслуживания невозможно без обновле-
ния основных фондов, которое требует значи-
тельных финансовых средств, привлечь кото-
рые возможно только при условии перехода к 
рыночным взаимоотношениям, внедрения ос-
нованных на развитии конкуренции принци-
пов предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. 

Применение того или иного нормативного 
уровня обслуживания требует различного ре-
сурсообеспечения. Задача состоит в том, что 
наряду с разработкой соответствующих норм и 
нормативов должна быть создана тарифная 
система, позволяющая оценить все виды про-
водимых работ с учетом их объема и качест-
венных параметров, устанавливать конкретные 
тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве 
для расчета с потребителями и подрядчиками. 
Если заказчик желает повысить качество об-
служивания, обеспечить более высокую на-
дежность инженерных систем, потребуется и 
большее финансирование, в связи с чем боль-
шую актуальность приобретают организаци-
онные преобразования, задача которых заклю-
чается в разработке и принятии системы соци-
альных стандартов жилищно-коммунального 
обслуживания потребителей. Это обуславли-
вает необходимость разработки новых подхо-
дов и методов к организации процессов оказа-
ния жилищно-коммунальных услуг, позволяю-
щих повысить адекватность услуг запросам 
потребителей, сформировать предпосылки для 
успешной реализации жилищно-коммунального 
обслуживания, обеспечить устойчивую обрат-
ную связь.  
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The process of providing housing and communal services is intended to provide these services in the 

most efficient and economic way, which would fully satisfy the demands of the population in terms of living 
conditions. Effectiveness and efficiency of the process are determined by the quality of provided services, 
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И КОНКУРЕНЦИИ  

НА ПОКУПКУ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: рынок, маркетинговая коммуникация, конкуренция, услуга, клиент.  
 
Рассматривается возможность разделять влияние конкуренции и маркетинговых коммуника-

ций на предприятиях сервиса. 
 
При существующей стадии рынка пред-

приятий сервиса, для определения эффектив-
ности управления маркетинговой деятельно-
сти предлагается использовать такие аналити-
ческие способы, как: разделение влияния мар-
кетинговых коммуникаций предприятия и кон-
куренции на рассматриваемом рынке; относи-
тельную методику расчета количества новых 
клиентов с учетом сезонности; коммуникаци-
онную стратегию с расчетом коэффициентов 
эффективности коммуникационных материа-
лов. Это даст возможность преобразования оце-
ночной информации и решит такие задачи, как: 

- предоставление точности в измерениях 
различных параметров при исследовании рынка; 

- расчет окупаемости маркетинговых ме-
роприятий с наименьшей погрешностью, с уче-
том посещений предприятий сервиса от одно-

го и более раз как потенциальными, так и слу-
чайными клиентами; 

- учет влияния сезонности оказания услуг;  
- изменение в конъюнктуре рынка услуг; 
- разделение влияния маркетинговых ме-

роприятий предприятий сервиса и конкурен-
ции на рассматриваемом рынке при совмест-
ном влиянии и при их разделении. 

Исходя из способов разделения влияния 
маркетинговых коммуникаций и конкуренции 
можно оценить рынок услуг конкретного го-
рода, области или региона, для любого стои-
мостного диапазона предоставления услуг под 
влиянием внутреннего и внешнего воздейст-
вия, состоящего из: маркетинговых коммуни-
каций; конкуренции на рынке услуг; микро- и 
макроэкономических изменений; конъюнкту-
ры рынка, спроса и предложения (рис. 1.). 

 
Определение средней величины спроса услуг для различных категорий клиентов 

↓ 
Расчет объемов продаж услуг для разных стоимостных диапазонов в период сезона 

↓ 
Расчет объемов продаж услуг тех же стоимостных диапазонов в период спада спроса (не сезона) 

↓ 
Графическое построение распределения – зависимости изменения объемов продаж услуг  

от стоимостных диапазонов 
↓ 

Учет изменений на микро- и макроуровнях 
↓ 

Анализ деятельности конкурентов на рынке услуг с учетом занимаемого сегмента 
 

Рис. 1. Влияние маркетинговых коммуникаций и конкуренции в два периода времени  
и различных стоимостных диапазонах 

 
Главным достоинством этой методики мож-

но считать возможность разделения влияния 
конкуренции и маркетинговых коммуникаций, 
так как они воздействуют на спрос услуг в 
различных стоимостных диапазонах. Как по-
казывает практика, увеличение или уменьше-
ние объема продаж услуг связано: во-первых, 

с изменениями на микро- и макроуровнях; во-
вторых, с сезонным спросом на услуги; в-
третьих, зависит от объема и качества подан-
ной информации, что в итоге дает возмож-
ность выявлению изменений объемов продаж 
для конкретных категорий клиентов и стано-



Выпуск 1 (21), 2012 

 125

вится независимым по отношению к первым 
двум показателям. 

Было выявлено, что эффект от маркетин-
говых коммуникаций предприятий, предла-
гающих услуги, заключается в распределении 
изменений объемов продаж за два периода 
времени от стоимостного интервала покупок 
услуг в зависимости от отношения количества 
клиентов в диапазоне исследуемой суммы по-
купок к общему числу клиентов в период се-
зона, затем в период спада сезона. Поэтому 
предлагается ввести коэффициент распределе-
ния, который в этом случае будет равен отно-
шению второго коэффициента к первому, т.е. 
К = К2 / К1; К1 = N1 / N01; К2 = N2 / N02, где К1 и 
К2 – период сезона и спада соответственно; N1 
и N2 – диапазон исследуемой группы покупок 
услуг в период сезона и спада соответственно; 
N01 и N02 – общее количество клиентов в пери-
од сезона и спада соответственно. 

Представленное выражение согласно этой 
методике можно раскрывать в различных ва-
риантах и для наглядности вычислять в про-
центах (%)  

К% = 100% х (К2 / К1 – 1). 
К1, К2 в данном случае является относи-

тельной величиной количества клиентов за 
период сезона и спада соответственно на услу-
ги в выбранном стоимостном интервале поку-
пок. Коэффициент (К), вычисляемый в про-
центах, может принимать как положительное, 
так и отрицательное значение. 

Если в период спада относительное коли-
чество клиентов (К2) больше относительного 
количества клиентов (К1) в период сезона, то 
коэффициент положительный и наоборот. Ва-
рианты полярности коэффициента (К) вводят-
ся для акцентирования внимания на самом фак-
те наличия влияния маркетинговой деятельно-
сти и конкуренции. Его отрицательное значе-
ние означает либо ухудшение эффективности 
маркетинговой деятельности, либо появление 
конкурентного влияния. 

В качестве интервала времени независимо 
от периода сезона или спада рекомендуется 
выбирать один месяц для уменьшения по-
грешности выбора средств и коммуникацион-
ных каналов. Изменение значения коэффициен-
та распределения по полярности с «+» на «-» и 
наоборот будет означать необходимость изме-
нений в подаче информации. В данном случае 
речь идет о том, чтобы не перепутать области 
воздействия маркетинговых коммуникаций и 
конкуренции. Для этого необходимо разли-
чить их по степени и условиям изменения. 
Коммуникационные каналы, касающиеся пред-

ложений со стороны предприятий сервиса, в 
данном случае можно разделить на два вида: 

- по первому – описывается одна или не-
сколько представленных услуг; 

- по второму – коммуникации направлены 
на сами предприятия, как правило, для созда-
ния их имиджа. 

Конкуренция на рынке услуг может быть 
выражена количеством их предлагаемого ас-
сортимента и ценами, здесь достаточно про-
вести анализ рынка, а это, как правило, труд-
ностей не вызывает, поэтому всегда можно от-
делить влияние конкуренции от влияния мар-
кетинговой деятельности. 

Было выявлено, что особую роль занимает 
вопрос о занимаемой доли рынка. Часть пред-
приятий считают ее своими силами, основыва-
ясь на опросах покупателей, анализируя рек-
ламу и действия конкурентов, некоторые (наи-
более крупные) заказывают специальные иссле-
дования в агентствах, предоставляющих такие 
услуги. Это связано с тем, что повышение до-
ли рынка является задачей любой маркетинго-
вой стратегии. Чем больше доля рынка, тем 
успешнее бизнес, меньше издержки – ниже 
себестоимость предлагаемых услуг.  

Обобщив результаты исследований, было 
выявлено, что изучение доли рынка предпри-
ятий сервиса проводится в динамике за ряд 
периодов (сезон, не сезон) и в сравнении с 
конкурентами. По результатам этого анализа 
делаются выводы о положении предприятия 
на рынке услуг, тенденциях ее конкурентоспо-
собности, а также выясняются и изучаются при-
чины изменения доли рынка.  

К коэффициентам эффективности комму-
никационных каналов и коммуникационной 
стратегии, согласно рассматриваемой модели, 
относятся: 

- коэффициент эффективности (Кэт); 
- коэффициент коммуникативной эффек-

тивности рекламных материалов (Ккэрм) и ма-
териалов посттестирования (Кпост), коэффи-
циент эффективности медиамикса (Кмм). 

Значения данных коэффициентов опреде-
ляются экспериментальным путем для каждо-
го конкретного случая. Однако коэффициенты 
эффективности медиамикса в специальных ис-
точниках по маркетинговым исследованиям 
просчитаны и рассматриваются количеством 
используемых типов СМИ: 

- один тип медиа = 1, 
- два типа = 1,8, 
- три типа = 2,3. 
Также без расчетов можно принимать коэф-

фициент частоты рекламных контактов (Кчрк): 
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- один контакт = 1, 
- два контакта = 1,06, 
- три контакта и более = 1,08. 
Все коэффициенты медиамикса и частоты 

контактов подразумевают, что качество исполь-
зуемых материалов соответствует реклами-
руемым услугам и используемому медиа, а 
также имеют необходимый физический объем 
(для ТВ – 20 секунд, для радио – 30 секунд, 
пресса – 250 см2 и более). Применимость мо-
дели для услуг должна отражать их сезон-
ность. Для прогнозирования продаж услуг 
следует дополнительно использовать сезон-
ный коэффициент, например, относительный 
объем покупок услуг (Коопт), так как вне се-
зона готовность к приобретению услуг ослабе-
вает и эффективность рекламных мероприятий 
падает, а точнее, вложение средств в рекламу в 
этот период считается нерентабельным. 

Вид модели без учета сезонности: 
ДРпок t+1 = (1 – Уотк) х КМt +  

+ [Кэт х (1 – Кст)] х (е2ШД) х Кпост +  
+ Ккэрм х Кмм х Кчрк х (е2АРпоУНО) х (е2ШД). 
Вид модели с учетом сезонности: 

ДРпок t+1 = (1 – Уотк) х КМt + 
+ [Кэт х (1 – Кст)] х (е2ШД) х Кпост + 

+ Коопт х Ккэрм х Кмм х Кчрк х 
х (е2АРпоУНО) х (е2ШД), 

где ДРпок – доля рынка покупок услуг; Кэт – 
коэффициент эффективности тура; Кст – ко-
эффициент старения тура; е – основание нату-
рального логарифма; ШД – ширина дистрибу-
ции; АРпоУНО – активность рекламирования 
по уровню недельного охвата; t +1 – цикл по-
купки услуг. Поправочные коэффициенты кон-
кретного случая: Уотк – уровень отказа от по-
вторной покупки услуги (зависит от качества 
оказанной услуги, в среднем составляет 0,2); 
Кпост – коэффициент использования постте-
стирования (в среднем 1,2 – 1,25); Ккэрм – ко-
эффициент коммуникативной эффективности 
рекламных материалов; Кмм – коэффициент 
медиамикса; Кчрк – коэффициент частоты 
рекламных контактов; Коопт – коэффициент 
относительного объема покупок услуг. 

В этой модели необходимо учесть, что ос-
новным мотивом покупки услуги является по-
лучение удовлетворенности со стороны клиен-
тов, а именно положительных эмоций – фор-
мируется при условии удовлетворения по-
требностей клиентов, которое появляется, ко-
гда воспринятая ценность больше ожидаемой 
(ожидаемая ценность формируется до потреб-
ления услуги, воспринятая – после). В данном 
случае ценностью для клиентов является раз-
ность выгод и затрат (рис. 2). 

 
 Реакция на покупку услуги 

Получение удовлетворенности 
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Рис. 2. Алгоритм процесса получения клиентом услуги:  
осознание потребности – получение удовлетворенности 

 
На формирование потребности в услугах, 

как и на реакцию от их приобретения, влияет 
множество факторов, а именно: 

- макросреда (политические, экономические, 
культурные, социальные, технические и т. д.); 

- микросреда (семья, дом, работа и т. д.); 
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- предложения на рынке услуг (маркетин-
говые коммуникации, уровень качества пре-
доставления услуг, количество предприятий, 
предлагающих аналогичные услуги, доступ-
ность услуг по цене и т. д.); 

- ожидаемая ценность от приобретения ус-
луги, опыт предыдущих покупок услуг, осоз-
нание потребности в конкретной услуге и на-
мерение ее приобрести и т. д. 

Реакцию потребителей на покупку услуг не-
обходимо рассматривать и с точки зрения уве-
личения объема реализации, а значит и увели-
чения дохода предприятия. В связи с этим, ме-
тодику коммуникативного воздействия, можно 

связать с концепцией «систематического варь-
ирования воспринятой ценности», которая 
предполагает, что производителю услуг, что-
бы привлечь и удержать своих клиентов, не-
обходимо: 

- предложить им такие услуги, ценность 
которых в удовлетворении функциональных, 
социальных и других потребностей выше сред-
ней по рынку (тем самым удержать своих по-
стоянных клиентов); 

- с определенной периодичностью обнов-
лять услуги для максимального удовлетворе-
ния ожиданий клиентов. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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ботная плата, Трудовой кодекс, закон. 
 
Рассматриваются вопросы создания условий для оптимальной реализации всех социально-

экономических факторов повышения эффективности труда, в частности производительности, 
нормирования и организации труда в сочетании с достойной заработной платой. 

 
Страна находится сегодня на этапе инно-

вационного развития экономики, где стержнем 
является человек – производитель и потреби-
тель материальных благ. Одним из важнейших 
факторов в социально-экономической сфере 
можно назвать человеческий спрос. В основе 
его, как известно, лежит стремление человека 
к собственному воспроизводству. Реализация 
этой цели осуществляется через систему по-
требностей, степень удовлетворения которых 
зависит от общего состояния экономики. 

В словаре «Управление персоналом» да-
ются следующие определения: 

Производительность труда – мера (изме-
ритель) эффективности труда. Производи-
тельность труда измеряется количеством про-
дукции, выпущенной работником за какое-то 
время. Обратная величина – трудоемкость – 
измеряется количеством времени, затрачи-
ваемым на единицу продукции.  

При этом следует учитывать условие, что 
эта продукция востребована рынком. 

Нормирование труда – установление ме-
ры затрат труда на изготовление единицы из-
делия или выполнение заданного объема рабо-
ты в определенных организационно-технических 
условиях. 

Развивает же экономику и создает конку-
рентные продукты и услуги не все население, 
а лишь экономически активная его часть насе-
ления. От того, насколько эта часть населения 
эффективно трудится, зависит не только ее 
собственное благосостояние, но и благополу-
чие нетрудоспособной части населения. 

В свете установок такого рода производи-
тельный и эффективный труд должен стать 
решающим условием результативности произ-
водимых экономических преобразований. 

Для этого требуется общая переориента-
ция трудовой мотивации на рыночный харак-
тер трудовых отношений. Решение такой зада-
чи возможно через оптимальную реализацию 
всех социально-экономических факторов по-
вышения эффективности труда, прежде всего 
производительности, нормирования и органи-
зации труда в сочетании с достойной заработ-
ной платой. 

Статусная функция заработной платы за-
ключается в том, что работник воспринимает 
ее как социальную оценку значимости своего 
труда. Эта оценка наиболее важна для тех ра-
ботников, кто видит в трудовой деятельности 
основную сферу реализации своих личност-
ных потенциальных возможностей и соответ-
ственно сферу самоутверждения. Как правило, 
это наиболее активные, продуктивные и твор-
ческие работники.  

Производительность, организация и норми-
рование труда в недавнем прошлом были от-
несены к числу приоритетных направлений в 
экономике страны. К сожалению, сегодня 
происходит игнорирование этих факторов, ко-
торые создают условия не только для эконо-
мического развития и препятствуют увеличе-
нию безработицы, но и помогают решению 
крупных социальных проблем. 

Не оправдалось предположение о том, что 
ориентация экономических интересов произ-
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водителей на прибыль как и расчет на рыноч-
ный автоматизм действия стоимостных регу-
ляторов обеспечат сокращение издержек про-
изводства. Как показала практика, интересы 
производителей все еще направлены на полу-
чение прибыли не за счет сокращения издер-
жек производства и увеличения объемов про-
дукции, а путем повышения цен на нее, что 
уже приводило к инфляционным процессам и 
может еще привести.  

Политика эффективного и производитель-
ного труда как основы материального благо-
получия всех граждан должна сочетаться с со-
циальной защитой тех, кто по объективным 
причинам не обладает способностью к само-
обеспечению. В связи с этим со стороны госу-
дарства должны проводиться активные меры, 
направленные на повышение эффективности 
труда, конкурентоспособности отечественной 
продукции, на развитие личности работника и 
решение насущных социальных задач. 

К числу таких мер в области производи-
тельности труда, на наш взгляд, следует отне-
сти следующие. 

1. Модификация налога на прибыль пред-
приятий, ибо действующий порядок налогооб-
ложения не несет ни антиинфляционной, ни 
стимулирующей нагрузки, а выполняет фис-
кальные функции. Изменения в налогообло-
жении касаются величины ставки налога, по-
рядка его взимания, оставляя незыблемым сам 
принцип. 

Представляется, что для придания налого-
обложению стимулирующей функции следует 
дифференцировать ставки налога по отноше-
нию к двум составляющим прибыли На наш 
взгляд, необходимо применять относительно 
низкие ставки к величине прибыли, получен-
ной в сфере производства в результате сокра-
щения издержек производства, роста эффек-
тивности и производительности труда, и по-
вышенные прогрессивные ставки налога к той 
части прибыли предприятия, которая форми-
руется в обращении за счет роста цен на ко-
нечную продукцию товаропроизводителя в 
том случае, если этот рост носит произволь-
ный характер и стимулирует развитие инфля-
ционных процессов. В современной методоло-
гии имеются наработки, позволяющие осуще-
ствить этот принцип на методическом уровне. 

2. Государство должно активно поощрять 
крупные инновации. А для этого необходимо 
предусмотреть и большие объемы инвестиций. 
Постепенное же повышение инвестиционной 
активности и на этой основе развитие иннова-
ционных процессов приведет к замедлению 

высвобождаемой рабочей силы, а значит, и со-
кращению безработицы. 

На уровне отдельно взятого предприятия 
при формировании реальной конкурентной 
среды среди товаропроизводителей необходи-
мо выявлять потребность в применении новых 
методов управления производительностью 
труда. В решении этого вопроса могли бы 
сыграть свою роль многочисленные внутри-
фирменные программы, например «Интегри-
рованная система снижения издержек», «Пла-
нирование повышенных показателей», «Пла-
нирование роста эффективности» и др. Не-
смотря на разнообразие названий, все они в 
конечном итоге нацелены на рост производи-
тельности труда. 

Индифферентность российских товаро-
производителей к данной проблеме объясня-
ется существованием способов, позволяющих 
достичь экономического и финансового бла-
гополучия методами, не связанными с повы-
шением внутрипроизводственной эффектив-
ности. Однако это лишь означает «отложен-
ный спрос», который вступит в силу при усло-
вии, что рыночные отношения сформируют 
систему экономических интересов, при кото-
рой жизнеспособность предприятия будет оп-
ределяться эффективностью функционирова-
ния его производства. На государственном 
уровне требуется определить показатели изме-
рения производительности труда, чтобы обес-
печить возможность контроля результатов 
труда в общественном производстве. 

Многоплановость и сложность проблемы 
повышения производительности труда требует 
со стороны государства комплексного и ско-
ординированного подхода к ее решению. 

Наиболее эффективным механизмом дей-
ствий государства в решении вопросов содей-
ствия повышению производительности труда 
могла бы стать Федеральная целевая програм-
ма содействия повышению производительно-
сти труда. На основе Федеральной программы 
в дальнейшем могут быть разработаны про-
граммы и конкретные мероприятия в отраслях, 
регионах, на фирмах и предприятиях. 

Цель такой программы – активизировать 
человеческий фактор, поставить его в центр 
воспроизводственного процесса и создать не-
обходимые условия для развития реального 
сектора экономики и роста благосостояния на-
селения. 

Одним из основных факторов роста произ-
водительности труда является организация 
труда, отношение к которой всегда определя-
ется развитием экономики на том или ином 
этапе. 
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Известно, что в советской экономике 20-х 
годов организация труда была нацелена преж-
де всего на обучение рабочих рациональным 
приемам и методам труда (в основном ручно-
го). Затем появились и другие подходы к орга-
низации труда, в которых приоритетной зада-
чей являлось либо использование трудового 
потенциала работников на основе выявления 
лидера и распространение его опыта (стаха-
новское движение), либо снижение затрат тру-
да путем отбора лучших приемов работы (ме-
тод Ковалева). В 60-е годы работа по органи-
зации труда проводилась в рамках НОТ, имен-
но в этот период были созданы многие мето-
дические и нормативные материалы по науч-
ной организации труда. 

Однако система научной организации тру-
да, которая более 40 лет была частью хозяйст-
венной деятельности государства и предпри-
ятия, имела существенные недостатки. 

Сам термин «научная организация труда» 
никак не сочетался с реальной практической 
работой в этой области. Ибо на практике ни-
какой научности в организации труда факти-
чески не было, хотя в определении изначально 
было заложено, что научная организация тру-
да основана на достижениях науки и передо-
вом опыте. На практике в основном преобла-
дала вторая часть определения, следовательно, 
частично искажался смысл проводимой рабо-
ты. 

Принудительный для предприятий харак-
тер внедрения мероприятий по НОТ без учета 
производственных особенностей предприятий, 
что придавало этой работе формальный харак-
тер. 

Главный недостаток системы НОТ состоял 
в том, что в соответствии с нею внимание на 
человеке сосредоточивалось в основном как на 
работнике, но не как на личности, без учета 
его индивидуальных особенностей и потреб-
ностей. 

Затем, как известно, был сделан опреде-
ленный шаг для устранения, как это представ-
лялось, такого положения путем перехода к 
коллективным формам организации и оплаты 
труда. Но этого оказалось недостаточно для 
совершенствования организации труда. Необ-
ходимо было сочетать интересы человека, его 
всестороннее развитие с требованием посто-
янного совершенствования производства. 

В современных условиях надо добиваться 
такого сочетания, базируясь на традиционном 
подходе к организации труда в рамках основ-
ных направлений НОТ. С одной стороны, бы-
ло бы непростительной ошибкой отказаться от 

всего положительного, уже достигнутого в 
этой области. С другой стороны, сейчас в про-
мышленно развитых странах нет такого поня-
тия «научная организация труда» (ведь науч-
ность организации труда должна обеспечивать-
ся не путем ее прокламирования, а реальным 
содержанием), зато есть понятие «качество 
трудовой жизни». Оно включает в себя: взаи-
моотношения людей, гуманизацию труда, обо-
гащение содержания труда, производственную 
демократию. Правда, здесь не упоминаются 
организационные и технические аспекты с той 
степенью конкретности, которая присуща на-
учной организации труда в нашей стране. В 
связи с этим напрашивается единственно ра-
зумное решение: объединить НОТ с качеством 
трудовой жизни и положить их в основу новой 
идеологии организации труда. 

При этом следует основываться на приори-
тетах. 

1. Придание приоритетного значения все-
му тому, что связано с человеком и его дея-
тельностью, в частности, содержанию и усло-
виям труда; соблюдение демократичности (до-
пуск к участию в управлении производством).  

2. Ориентация на экономические и соци-
альные критерии выбора средств труда и про-
изводства, их обновление, на применение вы-
сокопроизводительной, экологически чистой 
технологии.  

3. Обеспечение оптимального взаимодей-
ствия людей в процессе совместного труда и 
использования средств производства и других 
ресурсов. 

Если в советское время наукой была соз-
дана солидная теоретическая и методическая 
база внедрения НОТ, то сейчас объем иссле-
дований в области организации труда значи-
тельно снизился, а возобновление их на госу-
дарственном уровне необходимо особенно те-
перь. На первом этапе таких исследований 
нужно разработать концепцию развития орга-
низации труда, в которой следует определить 
сущность, содержание организации труда, а 
также роль государства в решении этих вопро-
сов, в том числе в законодательном плане. 

Поскольку первичным и главным звеном 
на производстве в рыночной экономике, как и 
прежде, считается работающий человек, то и 
результаты работы всего предприятия зависят 
от эффективности функционирования каждого 
работника на его рабочем месте. Безусловно, и 
раньше занимались организацией труда на ка-
ждом рабочем месте. Но на современном этапе 
этот вопрос следует рассматривать не только 
технократически (хотя это тоже очень важно), 
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главное – не забывать социальные аспекты, т. е. 
учитывать режим работы, условия и охрану 
труда, создание эстетической привлекательно-
сти рабочего места и др. 

В целом же к организации труда следует 
применить маркетинговый подход. Это значит 
обеспечить системный принцип в управлении 
организацией труда. Ведь продается не только 
сама продукция, услуги, но и эффект от ее ис-
пользования. На первый план выдвигаются не 
технические характеристики продукции, а те 
выгоды, которые получают потребители – по-
вышение производительности, рост качества 
выпускаемой продукции, улучшение условий 
труда, снижение потребления сырья, энергии 
материалов и т. д. Это заставляет производи-
телей мыслить не столько технологическими 
категориями, сколько категориями рынка, спро-
са, ориентируя выпуск продукции на учет тре-
бований потребителей. 

Исходя из нового подхода к вопросам ор-
ганизации труда, одним из важнейших ее ком-
понентов следует считать нормирование тру-
да. Нормирование труда в условиях рыночной 
экономики является элементом управления, 
экономическим, техническим и социальным 
развитием предприятия любой организацион-
но-правовой формы и любой формы собствен-
ности. 

Особенности развития нормирования тру-
да в рыночной экономике накладывают, есте-
ственно, существенный отпечаток на решение 
этих вопросов на государственном уровне. 

Несмотря на законодательно установлен-
ную децентрализацию нормирования труда, 
передачу функций в этой области предпри-
ятию, государство не может полностью снять 
с себя ответственность за состояние и решение 
вопросов нормирования труда. Одной из ос-
новных функций государства в области нор-
мирования является совершенствование зако-
нодательного регулирования этих вопросов. 

К сожалению, здесь еще есть нерешенные 
вопросы, которые относятся к функциям госу-
дарства на государственном уровне. До сих 
пор законодательно не закреплены экономиче-
ские, технические и психофизиологические 
требования к нормам. Это очень важно, ибо в 

условиях рынка, как уже говорилось, не ис-
ключена возможность усиления эксплуатации 
(и это уже происходит) путем завышения ра-
ботодателями производственных заданий. За-
конодательное закрепление требований к со-
блюдению установленных норм выработки по-
зволяет обеспечить социальную защищен-
ность работников от чрезмерной интенсифи-
кации труда. Опираясь на эту законодатель-
ную норму, государство совместно с профсою-
зом должно стать на страже интересов работ-
ника, не допуская вредных для здоровья пере-
грузок. К сожалению, в действующем Трудо-
вом кодексе РФ эти требования отсутствуют. 

 В действующем Трудовом кодексе РФ за-
креплены очень важные требования, относя-
щиеся к обеспечению нормальных условий 
для выполнения работниками норм выработки. 
К таким условиям, в частности, относятся: 

- исправное состояние помещений, соору-
жений, машин, технологической оснастки и 
оборудования; 

- своевременное обеспечение технической 
и иной необходимой для работы документа-
цией; 

- надлежащее качество материалов, инст-
рументов, иных средств и предметов, необхо-
димых для выполнения работы, их своевре-
менное предоставление работнику; 

- условия труда, соответствующие требо-
ваниям охраны труда и безопасности произ-
водства.  

Но, к сожалению, в действующем Трудо-
вом кодексе РФ отсутствует главная обязан-
ность работодателя к работникам – ознаком-
ление при приеме на работу работников с 
нормами и условиями труда на рабочем месте, 
на котором будет работать вновь принимае-
мый работник [1]. 

Важно отметить, что решение всех постав-
ленных вопросов не должно опираться только 
на закон, но и в равной степени они должны 
решаться и на уровне системы социального 
партнерства, поскольку она охватывает все 
субъекты трудовых отношений. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ) 
 
Ключевые слова: социальное питание, школьные предприятия питания, анкетирование, рес-

понденты, социальные и экономические цели, оборот школьной столовой. 
 
Рассмотрена методика оценки системы организации социального питания (на примере органи-

зации школьного питания). Предложена анкета для анализа социальной стороны деятельности 
предприятий питания в школах и система показателей для достижения экономических целей 
предприятий питания в школах.  

 
Современная методика оценки системы ор-

ганизации социального питания должна бази-
роваться на основных научных принципах ис-
следования: комплексном подходе и систем-
ности. Комплексный подход предполагает 
рассмотрение организации школьного питания 
с точки зрения решения, во-первых, социаль-
ных задач (связанных с удовлетворением по-
требностей учеников в горячих завтраках и 
обедах) и, во-вторых, анализа внутренних ин-
тересов предприятия питания через систему 
конечных экономических показателей.  

Решение обеих задач, используя предло-
женный двухсторонний комплексный подход, 
позволит сделать вывод о том, насколько пред-
приятие питания экономически заинтересова-
но в решении возложенных на него социаль-
ных задач. 

Принцип системности заключается в необ-
ходимости разработки системы показателей 
для количественной оценки достижений соци-
альных и экономических задач. 

Оценку состояния школьного питания не-
обходимо начинать с социальных параметров. 
В данном случае автор предлагает провести 
анкетный опрос заинтересованных групп рес-
пондентов. При этом для получения объектив-
ных оценок анкетированием необходимо охва-
тить не только учеников, как основных потен-
циальных и фактических потребителей про-
дукции предприятий питания, но и их родите-
лей, которые имеют как прямое, так и косвен-
ное мнение об организации школьного питания.  

Вместе с тем функционирование системы 
школьного питания предполагает наличие еще 

одной категории респондентов – это организа-
торы питания в школах (в их функции входит: 
определение численности учеников, которые 
будут питаться в столовой, контроль за посту-
плением денежных средств, координация с 
предприятиями питания и управлением обра-
зованием и т. д.). Следовательно, для всесто-
роннего анализа социальной стороны деятель-
ности предприятий питания в школах необхо-
димо проведение анкетного опроса с точки 
зрения трех групп респондентов: учеников, их 
родителей, организаторов питания.  

Исследовав технологию проведения социо-
логических опросов, автор предлагает анкету, 
состоящую из двух блоков вопросов. Первый 
блок составляют вопросы для изучения мне-
ния выделенной категории респондентов о 
деятельности предприятий питания в школах, 
второй – вопросы сквозного характера, позво-
ляющие в дальнейшем при обработке полу-
чать комплексные суждения по интересующим 
проблемам и исключить тем самым опреде-
ленный субъективизм, присущий каждой 
группе опрашиваемых. Так, например, сквоз-
ные вопросы должны касаться таких тем, как 
ежемесячная сумма, затрачиваемая родителя-
ми на питание детей в школе, вид питания в 
школьной столовой и оценка состояния орга-
низации школьного питания. В данную группу 
следует отнести и вопросы об основных про-
блемах в организации школьного питания и 
путях их решения. 

Школьникам и родителям рекомендуется 
предложить вопросы о количестве времени, 
проводимом в школе ребенком ежедневно, и о 
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том, приносит ли он в школу домашний зав-
трак и т. д. Школьники и организаторы в анке-
тах должны перечислить набор блюд, преоб-
ладающих в рационе школьного питания. 

В анкете родители могут по пятибалльной 
системе оценить организацию школьного пи-
тания в целом, а школьники и организаторы – 
проставить оценки более детально, например 
по десятибалльной шкале (оценив вкусовые 
качества блюд и напитков, скорость обслужи-
вания, санитарное состояние, интерьер и т. д.). 
Организаторы имеют возможность поделиться 
информацией об общем количестве учащихся 
в школе, ежедневном количестве посетителей 
столовой (на платной и льготной основе), ис-
точникам финансирования питания (бюджет-
ные дотации, оплата родителей; спонсорская 
помощь) и т. д. 

Таким образом, все вышеперечисленные 
признаки при обработке дадут комплексную 
информацию о состоянии школьного питания 
не только по категориям респондентов, но и 
по отдельным сторонам функционирования 
системы школьного питания. К тому же груп-
пировка предложений по совершенствованию 
системы школьного питания сформирует па-
кет рекомендаций, которые могут лечь в осно-
ву программы преобразований.  

Величина среднего балла школьного пита-
ния, проставляемого респондентами, представ-

ляет собой количественную оценку социаль-
ной стороны деятельности предприятий школь-
ного питания. Высокая оценка свидетельству-
ет о том, что предприятия питания успешно 
решают возложенные на них социально ориен-
тированные задачи и соответственно наоборот. 

Для группировки анкет потребуются и об-
щие сведения о респондентах: 

- для школьников: номер школы и класс; 
- для родителей: номер школы, в которой 

учатся их дети, количество детей-школьников 
и классы, в которых они учатся, количество 
детей, закончивших школу. Ответы на эти во-
просы позволяют определить степень заинте-
ресованности данных респондентов в решении 
проблем школьного питания и объективность 
их оценок и мнений; 

- для организаторов: номер школы. 
При проведении анкетного обследования и 

обработке его результатов рекомендуется ис-
пользовать методологические разработки в 
области социологических исследований [1]. 

Решение второй задачи системы организа-
ции школьного питания касается достижения 
внутренних экономических интересов с ко-
нечной целью – получением прибыли и рента-
бельной работой предприятий питания, зани-
мающихся организацией питания в общеобра-
зовательных учреждениях (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Система показателей работы предприятий питания в школах 
ЦЕЛИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
Удовлетворение потребностей школьников  

в качественном горячем питании 
Получение прибыли  

и рентабельная работа предприятия питания 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Товарооборот 
Оборот школьной столовой Выручка от свободной 

продажи 
Численность школьников,
получающих горячее пи-

тание 

Бюджетное фи-
нансирование 

Проведение маркетинго-
вых исследований по вы-
явлению потенциальных 
потребителей продукции, 

кроме школьников 
Внешние факторы  Внутренние факторы  

- Оборот на одного школьника 
- Система оценочных признаков в программе 
анкетных исследований по группам респон-
дентов: школьники, родители, школьные ор-
ганизаторы питания (средний балл организа-
ции питания, в том числе по направлениям): 
- качество блюд; 
- ассортимент блюд и напитков; 
- скорость обслуживания; 
- санитарное состояние. - Выручка от производства и реализации продукции и оказания услуг 

- Затраты на производство и реализацию продукции 
- Прибыль от производства и реализации продукции 
- Относительные показатели (уровень валового дохода, уровень затрат, 
рентабельность)  

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ 

 
К группе экономических показателей, от-

ражающих основные финансовые результаты 
работы, отнесены товарооборот, затраты на про-
изводство и реализацию продукции; прибыль 
от производства и реализации продукции и 
относительные показатели, рассчитанные по 

отношению к товарообороту (уровень валово-
го дохода, уровень затрат, рентабельность). 

Рассмотрим основной экономический по-
казатель деятельности предприятий питания – 
товарооборот. При анализе товарооборота пред-
приятий питания необходимо исследовать его 
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состав, выделяя оборот школьной столовой 
(выручка от завтраков и обедов, а также объем 
реализации буфетной продукции в школах) и 
выручку от свободной продажи. Объем первой 
категории товарооборота существенно зависит 
от следующих внешних факторов: численно-
сти школьников, пользующихся услугами сто-
ловых и размера бюджетного финансирования.  

Выручка от свободной продажи характе-
ризует степень собственной активности пред-
приятий питания, направленной на маркетин-
говые исследования потенциальных потреби-
телей на рынке, кроме учащихся средних об-
щеобразовательных учреждений, и реализация 
их итогов в изменении собственной производ-
ственной программы. Наличие такого оборота 
выступает как стабилизирующий фактор эко-
номического развития предприятий питания. 
Оптимизация структуры товарооборота (сба-
лансированность оборота школьных столовых 
и выручки от свободной продажи) имеет кар-
динальные экономические последствия для 
подобных предприятий, а именно: 

- дифференциация наценки между про-
дукцией данных оборотов с целью максималь-
ного удешевления стоимости школьных зав-
траков и обедов, одновременное решение сво-
их экономических интересов за счет большей 

цены на изделия, предназначенные для сво-
бодной продажи; 

- устойчивое развитие валового товарообо-
рота, сглаживание сезонных колебаний, при-
сущих обороту школьных столовых (школьные 
каникулы); 

- оптимизация расходов и получение при-
были. 

Для достижения экономической цели раз-
вития системы школьного питания (рентабель-
ная работа) предлагается проведение фактор-
ного исследования изменения уровня прибы-
ли, применяя методы корреляционного и рег-
рессионного анализа. Можно предположить, 
что на рентабельность основной деятельности 
могут влиять следующие факторы: доля обо-
рота школьных столовых в валовом товаро-
обороте; доля продукции собственного произ-
водства в обороте школьных столовых; доля 
бюджетного финансирования в обороте школь-
ных столовых; товарооборот на одну школу и 
количество школ. 

Таким образом, анализ, проведенный по 
предложенной методике, позволит определить 
группы разбалансированных показателей с 
выработкой конкретных рекомендаций для оп-
тимизации динамического развития предпри-
ятий социального питания.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ПРОИЗВОДСТВО 

 
Ключевые слова: инновационные разработки, внедрение инноваций в производство, принципы 

ПЦМП внедрения, требования и задачи планирования внедрения, расширение масштабов и ускоре-
ния, программы и дерево целей внедрения. 

 
Рассмотрены методические подходы и организации планирования процессов внедрения иннова-

ционных разработок в производство, методические положения по применению программно-
целевого планирования этого процесса, задачи и требования к планированию и принципы разработ-
ки планов внедрения на основе ПЦМП. 

 
Важнейшим условием сокращения време-

ни и затрат на внедрение научно-технических 
разработок в производство является соответ-
ствие методов системы планирования тем це-
лям и задачам, которые решаются при осуще-
ствлении процесса внедрения. Как показывает 
практика, существующие методы планирова-
ния процесса внедрения научно-технических 
разработок в большинстве отраслей недоста-
точно полно учитывают взаимосвязи разработ-
чиков, изготовителей и потребителей новых 
изделий, согласование их хозрасчетных инте-
ресов с конечными народнохозяйственными 
результатами, что снижает эффективность от 
использования потенциальных возможностей 
разработок на практике. 

Возможности программно-целевого мето-
да планирования (ПЦМП) дают возможность 
все шире применять в управлении научно-
техническим прогрессом не только на уровне 
народного хозяйства для решения крупных 
межотраслевых проблем, но и на отраслевом 
уровне, а также в крупных НИО и корпораци-
ях, где они нашли отражение в формах «ком-
плексных программ», «наряд-заказов» в др. 
плановых документах, в большинстве которых 
отражается цикл «исследование-производство». 
Элементы ПЦМП нашли наиболее широкое 
практическое применение в электротехниче-
ской, химической промышленности, транспорт-
ном и тяжелом машиностроении. Однако, по 
нашему мнению, результативность от приме-
нения ПЦМП в управлении научно-техничес-
ким прогрессом снижается в силу следующих 
причин: 

- ограниченные масштабы применения 
ПЦМП как из-за недостаточной отработанно-
сти ряда методологических вопросов этого ме-

тода, так и недостаточного количества высо-
коквалифицированных специалистов, умею-
щих научно обоснованно применять его в прак-
тике планирования. В силу этого ПЦМП при-
меняется в основном для крупных тематиче-
ских инновационных разработок; 

- в большинстве существующих плановых 
документов, разработанных на основе ПЦМП, 
не учитываются связи разработчиков и изго-
товителей новой продукции с потребителями, 
а программы ограничиваются освоением ее 
производства; 

- в «наряд-заказах», «комплексных про-
граммах» не выделяется этап внедрения инно-
вационных разработок в широком понимании, 
его специфика, трудоемкость и сложность, 
вследствие чего большая часть ресурсов, вы-
деленных на осуществление цикла «исследо-
вание-производство» затрачивается на выпол-
нение предыдущих стадий в связи с их высо-
кой степенью неопределенности конечных ре-
зультатов. 

Исследования показали, что для устране-
ния узковедомственного подхода к формиро-
ванию планов внедрения инновационных раз-
работок в производство необходимо в первую 
очередь разработать методические положения 
по организации планирования рассматривае-
мого процесса, с учетом специфических осо-
бенностей интегрированного взаимодействия 
разработчиков, изготовителей и потребителей 
новой техники при его осуществлении. 

В отличие от планов новой техники, раз-
рабатываемых в отраслевом разрезе ПЦМП 
процессом внедрения, по нашему мнению, яв-
ляется тем специфическим инструментом меж-
отраслевого и межведомственного воздейст-
вия на соответствующих уровнях управления, 
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который в большей мере, чем какой-либо дру-
гой метод планирования, направлен на макси-
мальный учет и согласование целей и прово-
димых мероприятий соисполнителей планов 
внедрения, обеспечение непрерывности про-
цесса, отражение результатов в деятельности 
по внедрению на конечные хозрасчетные и на-
роднохозяйственные результаты. 

Применение ПЦМП процесса внедрения 
инновационных разработок в производство пре-
допределяет следующую последовательность 
выполнения этапов работ: 

- для конструктивно-однородных разрабо-
ток разрабатывается общее «дерево целей», в 
котором учитываются интересы разработчи-
ков, изготовителей и потребителей новых из-
делий через блоки интегрированных по со-
держанию подцелей. Подцели редуцируются 
на соответствующие им задачи и мероприятия, 
направленные на осуществление комплекса 
работ, по совершенствованию факторов и ус-
ловий, обеспечивающих ликвидацию «узких 
мест» и мобилизацию резервов для сокраще-
ния времени и затрат на внедрение разработок 
в производство; 

- на основе «дерева целей» разрабатыва-
ются общие планы внедрения, в которых ком-
плекс мероприятий, отраженных в «дереве це-
лей», конкретизируется в интегрированных кон-
кретных работах, подлежащих выполнению 
организациями-исполнителями, на соответст-
вующих уровнях управления по каждой фазе 
внедрения; 

- общие планы внедрения являются осно-
вой для разработки программных заданий ис-
полнителям, в которых отражаются дифферен-
цированный состав работ по внедрению, под-
лежащих выполнению в плановом периоде ка-
ждой организацией-исполнителем общего пла-
на внедрения разработки. 

 Под общим планом внедрения инноваци-
онных разработок в производство понимается 
плановый документ, разрабатываемый на со-
ответствующем уровне управления, отражаю-
щий совокупность мероприятий, предостав-
ленных в виде взаимосвязанных по исполни-
телям, срокам и месту интегрированных работ 
по внедрению, обеспеченных соответствую-
щими натурально-вещественными, трудовыми 
и финансовыми ресурсами и направленных на 
достижение конкретно обоснованных, согла-
сованных целей между участниками внедрения. 

 Общие планы внедрения инновационных 
разработок в производство составляются с уче-
том решения следующих задач: 

1. Повысить степень обоснования целесо-
образности внедрения каждой разработки с 

точки зрения: максимального удовлетворения 
их критериям внедрения; ориентации пере-
стройки производства предприятий-изготови-
телей на выпуск новой продукции, удовлетво-
ряющей максимально широкий круг спроса 
потребителей; соответствия характера вне-
дряемых разработок направлениям развития 
научно-технического прогресса в отраслях-
изготовителях и потребителях. 

 2. Максимально охватить и обосновать весь 
комплекс и структуру работ по внедрению раз-
работок в производство. 

 3. Обосновать и оптимально распределить 
материальные, трудовые и финансовые ресур-
сы, необходимые для выполнения общего 
плана внедрения по фазам, а также между от-
дельными программными заданиями исполни-
телей пропорционально трудоемкости работ, 
подлежащих выполнению и продолжительно-
сти их выполнения. 

 4. Подобрать коллективы обязательных 
исполнителей, распределить по каждой фазе 
внедрения за ними комплексы работ, выделить 
соответственно ответственных исполнителей и 
руководителя в целом за выполнение плана. 

 5. Обеспечить наиболее полный состав 
мероприятий и рациональные методы выпол-
нения работ по каждой фазе внедрения, с уче-
том максимального и экономного использова-
ния выделенных ресурсов и сокращения сро-
ков внедрения. 

Главной задачей планирования процесса 
внедрения разработок в производство является 
своевременный и максимально возможный учет 
в общем плане необходимого перечня и объе-
мов работ по внедрению, оптимальное распре-
деление которых и согласованные действия ис-
полнителей обеспечат непрерывность и мак-
симально возможное сокращение сроков вне-
дрения в пределах выделенных ресурсов, при 
экономном и максимальном их использовании. 

 Разрабатываемые общие планы внедрения 
инновационных разработок в производство 
должны удовлетворять следующим требова-
ниям: 

- в планах внедрения из комплекса меро-
приятий, необходимых для достижения по-
фазных и главной целей процесса внедрения, в 
первую очередь, должны быть выделены те из 
них, которые требуют согласованных, совме-
стных действий разработчиков, изготовителей 
и потребителей, которые невозможно или труд-
но учесть при других методах планирования; 

- разрабатываемые мероприятия по вне-
дрению, отраженные в общем плане, должны 
быть четко ограничены в рамках временных и 
материально-трудовых ресурсных возможно-
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стях исполнителей, а также максимально учи-
тывать последствия их осуществления на из-
менение показателей деятельности исполните-
лей планов внедрения, пропорций и связей на 
каждом уровне управления; 

- общие планы внедрения должны быть со-
гласованы с региональными и отраслевыми 
планами НТП, а программные задания испол-
нителям увязываться со всеми разделами и по-
казателями планов их текущей и перспектив-
ной деятельности. Ресурсы на выполнение ра-
бот, отраженных в программе, должны выде-
ляться отдельной строкой (подразделом) в со-
ответствующих разделах планов исполните-
лей, с указанием источников их предоставления; 

- планы внедрения должны разрабатывать-
ся с учетом требований ГОСТов, ОСТов и 
других регламентирующих документов на 
разработку новых изделий и внедрение их в 
производство, учитывать нормативные сроки 
принятия решений на соответствующих уров-
нях управления; 

- цели планов внедрения должны быть со-
гласованы с целями исполнителей как в «гори-
зонтальном», так и в «вертикальном» (по уров-
ням управления) аспектах; 

- формы планов внедрения должны быть 
удобны в пользовании, типовыми в рамках от-
дельных однородных отраслей. 

 В соответствии с требованиями, при фор-
мировании планов внедрения научно-техни-
ческих разработок в производство, предлага-
ется учитывать, наряду с основными принци-
пами планирования, следующие принципы про-
граммно-целевого метода управления процес-
сом: 

1) межведомственный подход к отбору ин-
новационных разработок, подлежащих внедре-
нию, обеспечиваемый объективностью оценки 
принимаемых решений по фазам внедрения, 
на соответствующих уровнях управления; 

2) подчиненность частных пофазных целей 
общей цели плана внедрения, а последней – 
общей цели планов внедрения вышестоящего 
уровня управления, что означает усиление 
принципа демократического централизма в 
управлении процессом внедрения разработок в 
производство; 

3) системный подход к формированию пла-
нов внедрения, выражающийся в непосредст-
венном влиянии мероприятий и работ по вне-
дрению на результативность деятельности пре-
дыдущих и последующих этапов «жизненного 
цикла» изделия, а также влияния длительности 
самого процесса внедрения от своевременно-
сти и степени обоснованности принимаемых 
решений по уровням управления, в соответст-

вии о их компетентностью и правомочием в 
решении задач по внедрению; 

4) комплексный подход при формировании 
планов внедрения, обеспечивающий учет пол-
ного охвата работ и своевременного принятия 
решений по различным направлениям по вне-
дрению разработок в производство, а также 
разработку комплекса мероприятий на соот-
ветствующих уровнях управления, направлен-
ных на пропорциональное развитие факторов 
и условий, обеспечивающих сокращение за-
трат и времени внедрения; 

5) приоритетность в осуществлении меро-
приятий, направленных на ликвидацию «узких 
мест» и мобилизацию резервов по сокраще-
нию времени внедрения, первоочередности вы-
деления ресурсов, обеспечивающих их реали-
зацию; 

6) непрерывность осуществления процесса 
внедрения, обеспечивающая устранение не-
обоснованных потерь времени и ресурсов за 
счет согласованных действий исполнителей 
планов внедрения; параллельного метода вы-
полнения работ по фазам внедрения; примене-
ния типовых процедур в управлении процес-
сом: использования преимуществ унификации, 
стандартизации элементов разработок и типи-
зации технологических процессов производст-
ва, организации производства и труда испол-
нителей; 

7) динамичность и преемственность про-
цесса внедрения, обеспечивающие максималь-
но быструю производственную и психологи-
ческую адаптацию исполнителей к новым вне-
дряемым разработкам, использование передо-
вого опыта по внедрению и улучшению каче-
ства новых изделий; 

8) целенаправленность планов внедрения, 
обеспечивающая максимально своевременное 
удовлетворение народнохозяйственных потреб-
ностей в новых изделиях, снижения издержек 
процесса, сокращения времени его осуществ-
ления; 

9) моральная и материальная заинтересо-
ванность и ответственность участников вне-
дрения за повышение эффективности выпол-
нения планов внедрения. 

Планы внедрения разрабатываются на кон-
кретные инновационные разработки, внедре-
ние в производство которых должно быть 
обеспечено согласованным взаимодействием 
исполнителей по стадиям «жизненного цикла» 
изделия и по уровням управления процессом 
внедрения. Предметом составления этих пла-
нов являются сами процессы внедрения, осу-
ществляемые в пространстве и во времени. 
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«Дерево целей» разрабатывается на ком-
плекс разработок, основанных на идентичных 
или одном принципе действия, подлежащих 
усовершенствованию в будущем, за счет ди-
намичного развития преимуществ данного 
принципа, через новые, более совершенные 
модели разработок. Группировка разработок 
по конструктивно-технологической однород-
ности их исполнения имеет большое значение 
в практике планирования, т. к. обеспечивает 
однотипность комплекса решаемых задач по 
сокращению сроков внедрения. Кроме того, в 
«дереве целей» указаны комплексы основных 
целей и задач, сгруппированных по содержа-
нию, а комплекс мероприятий направлен на 
совершенствование не только факторов, но и 
комплекса условий, способствующих сокра-
щению затрат и времени внедрения. 

«Дерево целей» разрабатывается отрасле-
выми научно-исследовательскими организа-
циями, ответственными за развитие отрасле-
вой и межотраслевой научно-технической по-
литики в области совершенствования уже экс-
плуатируемых или создания изделий, осно-
ванных на новых технических принципах дей-
ствия. Эти научно-исследовательские органи-
зации должны направлять и контролировать 
развитие научно-технических принципов (раз-

рабатываемых непосредственно ими или под 
их методическим руководством другими на-
учно-исследовательскими организациями), 
лежащих в основе конструктивно-однородных 
изделий, разрабатываемых различными про-
ектно-конструкторскими организациями при 
объединениях и предприятиях и других науч-
но-исследовательских организациях независи-
мо от их ведомственной принадлежности. 
Особенно важно централизованное методиче-
ское руководство развитием научно-
технического принципа по мере совершенст-
вования модификаций изделий межотраслево-
го назначения и товаров народного потребле-
ния долговременного пользования, обычно 
разрабатываемых десятками различных мел-
ких и средних КБ, ПКО, деятельность которых 
обычно не согласована между собой в работах 
по совершенствованию разработок. Это об-
стоятельство тормозит широкое использова-
ние межотраслевой унификации, стандартиза-
ции узлов и деталей, что мешает концентра-
ции производства запасных частей, спецосна-
стки, инструмента, приспособлений для их 
производства, совершая удорожание стоимо-
сти и увеличивая время внедрения инноваций 
в производство.  
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В настоящее время задачи по реализации инноваций занимают ведущее место в общей системе 

факторов, определяющих инвестиционную привлекательность предприятия. Реализация инноваци-
онных и инвестиционных проектов повышает эффективность хозяйственной деятельности, каче-
ство производимой продукции и ее конкурентоспособность на рынке, вследствие чего происходит 
усиление инвестиционной привлекательности предприятия. По итогам составления бизнес-плана 
реализации инноваций уточняются ожидаемые размеры прибыли, дохода предприятия, а также 
потребности в инвестициях. Составными частями инновационного плана являются научно-
технические, технологические и организационно-управленческие нововведения, которые образуют 
предметно-содержательную составляющую бизнес-плана и реализация которых обеспечивает по-
вышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия, качества продукции и ее кон-
курентоспособности. Благодаря этой деятельности усиливается инвестиционная привлекатель-
ность предприятия. 

 
В целях сохранения своих позиций на 

рынке и завоевания новых предприятия долж-
ны реагировать на все изменения рыночной 
конъюнктуры, приспосабливаясь к тем или 
иным обстоятельствам. Для повышения кон-
курентоспособности предприятие осуществля-
ет деятельность по следующим направлениям: 
повышение качества производимой продук-
ции, производительности труда, оптимизация 
структуры управления предприятием и произ-
водством, организация послепродажного сер-
виса продукции, внедрение новых технологий. 
Проведение каждого из этих мероприятий так 
или иначе связано с внедрением улучшений, 
доработок, нововведений, то есть с осуществ-
лением инновационной деятельности по всей 
стоимостной цепочке. Анализ предприятий, 
успешно ведущих инновационную деятель-
ность, показывает, что побудительным моти-
вом для разработки инноваций является жела-
ние и стремление руководства вести стратеги-
ческую деятельность вообще, и инновацион-
ную в частности. Другим основным условием 
для внедрения инноваций является наличие 
эффективной системы маркетинга, сбыта и 
сервиса, осуществляющих связь предприятия с 
конечными потребителями с целью постоян-
ного выявления новых явных и скрытых по-
требностей покупателей, предъявляемых к ка-

честву производимых товаров и услуг. Это ус-
ловие особенно важно, так как успех имеют 
лишь те новшества, которые предоставляют 
конечному потребителю какие-то новые выго-
ды. Одним из основных факторов повышения 
привлекательности предприятия являются ин-
вестиции в реальные и финансовые активы 
предприятия, которые в итоге обеспечивают 
конкурентоспособность предприятия и ведут к 
росту доходности капитала предприятия, сле-
довательно, повышают его стоимость. С дру-
гой стороны, принято считать, что основным 
средством повышения стоимости предприятия 
являются инновации. Поэтому система фор-
мирования инвестиционного бюджета пред-
приятия связана с процессом долгосрочного 
планирования всей деятельности предприятия, 
в ходе которого выбирается или корректиру-
ется направленная инновационной деятельно-
сти, вырабатываются планы финансирования, 
производства, маркетинговой политики. Такая 
система принятия инвестиционных решений 
получила название инновационно-инвестицион-
ной деятельности, индикатором эффективности 
которой может служить динамика рыночной 
стоимости предприятия. Эффективная инно-
вационно-инвестиционная деятельность долж-
на включать анализ требований заказчика, по-
являющихся технологий, конкурентоспособ-



Выпуск 1 (21), 2012 

 141

ности, внутреннего потенциала, основных ор-
ганизационных идей, финансовых механизмов. 
На основе проведенного анализа разрабатыва-
ется перечень инновационных мероприятий, 
которые включают: нововведения, производи-
мые в области выпуска нового конечного про-
дукта (инновации конечного продукта), ново-
введения в производственных процессах (про-
цессные инновации), нововведения в опера-
тивной среде предприятия (процедурные ин-
новации), нововведения, затрагивающие ко-
нечный продукт, технологию и организацию 
производства, сбыта, послепродажного серви-
са (инновации жизненного цикла продукта).  

С учетом влияния инноваций на экономи-
ческий рост и перспективное развитие пред-
приятий в современных условиях представля-
ется необходимым определение инновацион-
но-инвестиционной привлекательности пред-
приятия как самостоятельной экономической 
категории, которую мы предлагаем рассмат-
ривать как обобщенное представление об эко-
номическом субъекте, отражающее потенци-
альные возможности повышения его стоимо-
сти за счет разработки и эффективного ис-
пользования в деятельности предприятия но-
вых и усовершенствованных продуктов, услуг, 
процессов на основе использования всех воз-
можных инвестиционных ресурсов. При этом 
очевидна взаимосвязь инновационно-инвести-
ционной привлекательности предприятия и 
состояния его инновационной инфраструкту-
ры. Как было отмечено, элементы инноваци-
онной инфраструктуры являются основой для 
экономических показателей, направленных на 
определение текущего производственно-техно-
логического состояния предприятия и его ис-
ходных возможностей эффективного вовлече-
ния инноваций в хозяйственный оборот. 

С учетом вышеизложенного считаем, что 
анализ инновационно-инвестиционной при-
влекательности предприятия представляет со-
бой процесс исследования экономической ин-
формации с целью: 

- анализа инновационно-инфрастуктурного 
состояния предприятия; 

- оценки достигнутого уровня инноваци-
онно-инвестиционной привлекательности и ус-
тойчивости финансового состояния предпри-
ятия, оценки изменения этих уровней с учетом 
инновационных затрат, в сравнении с преды-
дущим периодом, с бизнес-планом и норма-
тивными значениями под воздействием раз-
личных факторов; 

- принятия инвесторами обоснованных 
управленческих решений по финансированию 
инновационных проектов; 

- улучшения инновационно-инвестицион-
ной привлекательности предприятия. 

При этом анализ элементов инновацион-
ной инфраструктуры позволяет определить те-
кущее производственно-технологическое со-
стояние предприятия и его исходные инвести-
ционные возможности эффективного вовлече-
ния инноваций в хозяйственный оборот. 

Структура стоимости имущества показы-
вает, с какой степенью рациональности распре-
делены средства между внеоборотными и обо-
ротными активами, в том числе по их основ-
ным статьям. Структура средств и источников 
формирования имущества (собственного и за-
емного капитала) показывает соотношение 
между собственными и заемными средствами, 
возможность капитализации прибыли, степень 
финансовой независимости предприятия. 

Платежеспособность предприятия означа-
ет его возможность рассчитаться по взятым 
обязательствам перед всеми участниками его 
бизнеса, не нарушая бесперебойного процесса 
хозяйственной деятельности. 

Эффективность использования имущества 
отражает рациональность использования ос-
новных средств, нематериальных активов, про-
изводственных запасов и затрат, а также обос-
нованность отвлечения средств на капиталь-
ные вложения и дебиторскую задолженность. 
Вместе с тем эффективность использования 
имущества показывает, какую норму прибыли 
на вложенный капитал получит предприятие и 
соответственно как высока будет его инвести-
ционная привлекательность. Рентабельность 
продукции учитывает, выгодно ли предпри-
ятие использует свой производственный по-
тенциал. 

Исходя из сущности и целей анализа ин-
новационно-инвестиционной привлекательно-
сти предприятия, можно сделать вывод о том, 
что его основной задачей является оценка: 

1) инновационно-инфраструктурного со-
стояния предприятия на основе расчета и ана-
лиза группы экономических показателей, ха-
рактеризующих возможности предприятия в 
освоении и коммерциализации инноваций;  

2) имущественного состояния предпри-
ятия, структуры его распределения и эффек-
тивности использования; 

3) достаточности собственного и заемного 
капитала для текущей хозяйственной деятель-
ности, рациональности его использования, а 
также выбор стратегии для дальнейшего раз-
вития предприятия; 

4) достигнутого уровня в устойчивости 
финансового состояния предприятия, его фи-
нансовой независимости, обеспеченности соб-
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ственными оборотными средствами, достаточ-
ности основных средств, производственных 
запасов и незавершенного производства для 
обеспечения конкурентоспособности и рента-
бельности выпускаемой продукции с учетом 
инновационных затрат; 

5) платежеспособности предприятия и ли-
квидности имущества. 

Обобщенная система показателей, позво-
ляющая оценить инновационно-инвестицион-
ную привлекательность предприятия, представ-
лена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Система показателей оценки инновационно-инвестиционной 
 привлекательности предприятия 

№ 
п/п 

Наименование показателя Характеристика Рекомендуемое
 значение 

1 2 3 4 
1. Коэффициенты инновационно-инфраструктурного состояния 

1. Коэффициент обеспеченности 
интеллектуальной собственностью 

Определяет наличие у предприятия интеллектуальной соб-
ственности и прав на нее в виде патентов на изобретения, 
промышленные образцы, свидетельств на полезные моде-
ли, компьютерных программ, товарных знаков и знаков 
обслуживания, а также иных аналогичных с перечислен-
ными прав и активов 

 
0,05–0,15 

2. 
 

Коэффициент персонала, занятого  
в НИР и ОКР 

Характеризует профессионально-кадровый состав пред-
приятия. Он показывает долю персонала, занимающегося 
непосредственно разработкой новых продуктов и техноло-
гий, производственным и инженерным проектированием, 
другими видами технологической подготовки производст-
ва для выпуска новых продуктов или внедрения новых ус-
луг 

 
 

0,15–0,25 

3. Коэффициент имущества,  
предназначенного для НИР и ОКР 

Характеризует долю имущества экспериментального и ис-
следовательского назначения, приобретенных машин и 
оборудования, связанных с технологическими инновация-
ми, в общей стоимости всех производственно-
технологических машин и оборудования. 

 
0,20–0,30 

4. Коэффициент освоения  
новой техники 

Отражает способность предприятия к освоению нового 
оборудования и новейших производственно-
технологических линий 

 
0,30–0,40 

5. Коэффициент внедрения  
новой продукции 

Характеризует способность предприятия к внедрению ин-
новационной или подвергшейся технологическим измене-
ниям продукции 

 
0,40–0,50 

6. 

 
 

Коэффициент  
инновационного роста 

 
 

Характеризует устойчивость технологического роста и 
производственного развития, показывает долю средств, 
выделяемых предприятием на собственные и совместные 
исследования по разработке новых технологий, на целена-
правленный прием (перевод) на работу высококвалифици-
рованных специалистов, обучение и подготовку пер-
сонала, связанного с инновациями, хозяйственные догово-
ры по проведению маркетинговых исследований 

 
 
 

0,50–0,60 

2. Коэффициенты ликвидности 

7. Коэффициент текущей ликвидности 
Характеризует степень, в которой текущие активы пере-
крывают текущие обязательства, то есть размер гарантии, 
обеспечиваемой оборотными активами 

2,0–3,5 
 

8. Коэффициент быстрой ликвидности 

Показывает, какая часть краткосрочных обязательств 
предприятия может быть немедленно погашена за счет де-
нежных средств, средств краткосрочных ценных бумаг, а 
также поступлений по расчетам 

 
0,7–0,8 

 

9. Коэффициент абсолютной  
ликвидности 

Показывает, какую часть текущей краткосрочной задол-
женности предприятие может погасить в ближайшее время 
за счет денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений 

 
0,1–0,7 

3. Коэффициенты финансовой устойчивости 

10. Коэффициент концентрации  
собственного капитала 

Характеризует степень финансовой независимости от 
внешнего капитала, а также долю владельцев предприятия 
в общей сумме средств, вложенных в него 

 
> 0,5 

11. Коэффициент заемного капитала Характеризует долю заемных средств в общей сумме ис-
точников средств предприятия 

> 0,5 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

12. Коэффициент маневренности  
собственного капитала 

Определяет, какая часть собственного капитала использу-
ется для вложения в оборотные средства, а какая часть ка-
питализирована 

 

13. Коэффициент долгосрочного  
привлечения заемных средств 

Характеризует зависимость предприятия от внешних ин-
весторов 

 

14. Коэффициент финансового риска Показывает, сколько заемных средств предприятие при-
влекло на 1 руб. вложенных в активы собственных средств 

Меньше 1 

15. Индекс постоянного актива Характеризует долю основного капитала в собственном 
капитале предприятия 

 

16. Коэффициент финансовой  
устойчивости 

Показывает, какая часть актива финансируется за счет ус-
тойчивых источников 

≥ 0,6 

17. Коэффициент накопленной  
амортизации 

 
Отражает интенсивность использования средств для об-
новления основного капитала 
 

Равен норма-
тивной вели-
чине произ-
водственных 
запасов 

18. 
Коэффициент соотношения 

реальной стоимости основных 
средств и имущества 

Показывает эффективность использования средств для 
предпринимательской деятельности 

 

4. Коэффициенты деловой активности 

19. Коэффициент оборачиваемости  
дебиторской задолженности 

Показывает долю выручки, приходящуюся на 1 руб. деби-
торской задолженности 

 

20. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

Показывает возможности предприятия по погашению кре-
диторской задолженности, а также себестоимость реализо-
ванной продукции, приходящуюся на 1 руб. кредиторской 
задолженности 

 

21. Коэффициент оборачиваемости 
производственных запасов 

Показывает величину себестоимости реализованной про-
дукции в расчете на 1 руб. производственных запасов и 
период отвлечения средств предприятия в форме запасов 

 

22. Коэффициент закрепления  
оборотных активов 

Определяет величину оборотных средств, необходимых 
для получения 1 руб. выручки – нетто 

 

23. Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 

Показывает, сколько выручки – нетто содержится в 1 руб. 
собственного капитала и каков период его обращения 

 

5. Коэффициенты рентабельности 

24. Рентабельность активов Показывает эффективность использования всего имущест-
ва предприятия 

 

25. Рентабельность продаж Показывает, сколько прибыли приходится на единицу реа-
лизованной продукции 

 

26. Рентабельность продукции Характеризует эффективность основной деятельности 
предприятия по производству и реализации продукции 

 

27. Рентабельность собственного  
капитала 

Определяет эффективность использования собственного 
капитала предприятия; динамика показателя оказывает 
влияние на уровень котировки акций предприятия 

 

  
Анализ инновационно-инвестиционной при-

влекательности предприятия целесообразно, 
на наш взгляд, проводить в следующей после-
довательности.  

На начальном этапе оценивается состояние 
и развитие инновационной инфраструктуры 
предприятия и определятся способность пред-
приятия к разработке новых или улучшающих 
инноваций и их коммерциализации.  

На втором этапе осуществляется анализ 
структуры стоимости имущества и средств, 
вложенных в него. Прежде всего обращается 
внимание на рациональность распределения 
имущества между основными средствами, про-
изводственными запасами и затратами, деби-
торской задолженностью и прочими видами 
имущества. Одновременно с этим дается оцен-

ка роли собственного капитала в формирова-
нии имущества предприятия и его взаимосвязь 
с чистыми активами.  

На третьем этапе анализируются состав, 
структура и стоимость имущества с позиций 
его ликвидности. Одновременно оценивается 
влияние структуры капитала во взаимосвязи 
со структурой имущества на платежеспособ-
ность предприятия. После этого выявляется 
влияние основных факторов на изменение ли-
квидности имущества предприятия и его пла-
тежеспособность.  

На четвертом этапе определяется степень 
финансовой устойчивости предприятия по та-
ким критериям, как его обеспеченность собст-
венными оборотными средствами, финансовая 
независимость, рациональность использования 
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чистой прибыли и амортизации с учетом за-
трат на осуществление инноваций.  

Исчисляется уровень обеспеченности соб-
ственным капиталом основных, оборотных 
средств и нематериальных активов.  

На пятом этапе оценивается эффективность 
использования имущества предприятия, рен-
табельность и конкурентоспособность выпус-
каемой продукции.  

На заключительном этапе анализа обосно-
вывается целесообразность разработки и реа-
лизации управленческих решений, направлен-

ных на обеспечение его инновационно-инвести-
ционной привлекательности [2]. 

В литературе отмечается, что каждое пред-
приятие обладает уникальным набором про-
цессов для создания стоимости для потребите-
лей и достижения финансовых целей. Однако 
существует общая модель создания стоимости 
предприятия, которая включает три основных 
бизнес-процесса (рис. 1) [4]: 

- инновационный процесс; 
- операционный процесс; 
- послепродажное обслуживание. 

 

Определение
 потребностей
 клиента

Определение
рынка

Разработка и 
создание
предложения
товара/
услуги

Доставка 
товара/
услуги

Фирменный
сервис 

продукции

Удовлетворение
потребностей

клиента

Инновационный  процесс Операционный процесс Послепродажное обслуживание

Проиводство 
товара / 
услуги

Определение 
каналов
сбыта

Взаимо-
выгодные 
отношения

Управление бизнесом

Управление рисками

 
Рис. 1. Модель стоимостной цепочки внутренних бизнес-процессов предприятия  

 
Инновационный процесс состоит в изуче-

нии предприятием потребностей клиентов с 
последующей разработкой таких продуктов, 
товаров, работ и услуг, которые удовлетвори-
ли бы эти потребности. Операционный про-
цесс – это производство и реализация продук-
ции и услуг потребителю. Как правило, этот 
процесс рассматривается как центральная сис-
тема в деятельности предприятия. До сих пор 
высокоэффективный операционный процесс и 
снижение издержек производства и реализа-
ции продукции и услуг остаются важными це-
лями любой компании. 

Однако этот фактор только один и, возмож-
но, не самый главный во всей внутренней 
стоимостной цепочке в достижении целей дея-
тельности предприятия. Третий компонент – 
обслуживание потребителя после продажи про-
дукта или услуги. Например, компании, про-
дающие сложное оборудование, предлагают 
специальные обучающие программы, помо-
гающие потребителям научиться более эффек-
тивно использовать возможности этого обору-
дования. Такие мероприятия повышают цен-
ность предложения товаров и услуг целевому 
потребителю. 

Как уже было отмечено, чаще всего в прак-
тике российских предприятий процессы ис-
следования и развития рассматриваются как 

второстепенные элементы создания стоимо-
сти. Однако инновационный процесс – один из 
самых важных внутренних процессов пред-
приятия. Для большого числа современных за-
рубежных компаний эффективные и своевре-
менные инновации во много раз важнее, чем 
отлично организованный повседневный опе-
рационный процесс, который в литературе тра-
диционно считается центральным в деятель-
ности компании. Относительное превосходст-
во по значимости инноваций над операциями 
особенно заметно в компаниях с долгим цик-
лом разработки и развития. Но как только 
продукт достигает стадии промышленного про-
изводства, валовая прибыль может оказаться 
очень высокой. Возможности значительного 
снижения затрат, которые в основном произ-
водят на стадии исследования и развития, мо-
гут быть ограничены. Важность инновацион-
ного процесса заставляет исследователей оп-
ределить его таким образом, что он оказался 
неотъемлемой составляющей внутренних про-
цессов предприятия [4]. 

Инновационный процесс можно предста-
вить как длинную волну создания стоимости, в 
которой компания сначала определяет и изу-
чает новые рынки, новых потребителей и их 
настоящие и скрытые потребности. Потом на-
чинается разработка и развитие новых товаров 
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и услуг, которые позволят завоевать рынок и 
клиентов и удовлетворить их потребности. 
Операционный же процесс, наоборот, представ-
ляет собой короткую волну создания стоимо-
сти, когда компании поставляют уже су-
ществующий продукт или услугу существую-
щему клиенту. Инновационный процесс со-
стоит из двух элементов. Во-первых, это опре-
деление размера рынка, типа потребительских 
предпочтений, а также предварительных цен 
на новые товары и услуги. Поскольку компа-
ния организовывает свою деятельность в соот-
ветствии с конкретными нуждами потребите-
лей, получение адекватной и точной информа-
ции о размерах рынка и предпочтениях потре-
бителя становится жизненно важной задачей. 
Помимо этого особое значение приобретает 
анализ перспектив и новых рынков для новых 
товаров и услуг, которые компания готова по-
ставлять. Хамел и Прахалад считают, что ком-
пания должна не просто удовлетворять по-
требности, но удивлять потребителя, имея го-
товые ответы на вопросы: что будет представ-
лять для клиента наибольшую ценность зав-
тра? Каким образом, используя инновации, 
можно опередить конкурентов в предоставле-
нии потребителю таких товаров и услуг? По-
казателями такого анализа могут быть число 
разработанных совершенно новых товаров и 
услуг, успех в развитии специфических това-
ров и услуг для целевых потребительских 
групп или просто подготовка маркетингового 
исследования будущих предпочтений клиен-
тов. Информация о рынках и потребителях 
представляет собой основу для разработки и 
развития проектов, то есть для второго этапа 
инновационного процесса. Специальная груп-
па по НИОКР проводит глубокое научное ис-
следование совершенно новых товаров и ус-
луг, создающих потребительную ценность, 
осуществляет прикладное исследование воз-
можности применения уже имеющихся техно-
логических процессов для производства то-
варов и услуг следующего поколения, целена-
правленно развивает новые товары и услуги 
для продвижения их на рынок.  

Таким образом, инновационные процессы 
являются для многих современных компаний 
более мощными стимулами для достижения 
финансового успеха, чем краткосрочный опе-
рационный цикл. Для таких предприятий спо-
собность успешно управлять процессами раз-
вития новых продуктов или развивать воз-
можности завоевания новых категорий клиен-
тов может оказаться значительно более важ-
ной для будущего успеха, чем эффективное 

управление настоящим операционным процес-
сом. 

Операционный процесс начинается с по-
лучения заказа от потребителя на продукт и 
услуги и заканчивается их реализацией. Глав-
ное в этом процессе – эффективная, беспере-
бойная и своевременная реализация имею-
щихся продуктов и услуг существующему по-
требителю. Тенденция операционного процес-
са к повторению типа операций делает воз-
можным применение научных методик управ-
ления для контроля и совершенствования эта-
пов получения заказа, его обработки, произ-
водства и доставки товара или услуги потре-
бителю. Традиционно операционные процессы 
контролируются финансовыми показателями: 
нормативными издержками, бюджетом и ана-
лизом отклонений. Сегодня в практике зару-
бежных компаний ведется полный доку-
ментальный статистический учет недостатков, 
которые возникают при использовании тради-
ционных, базирующихся на учете издержек 
финансовых показателей в краткосрочных опе-
рационных циклах в современных рыночных 
условиях, ориентированных на запросы по-
требителей и высокое качество поставляемой 
продукции. В последние годы возрастает влия-
ние практики управления на основе качества, 
что ведет к замене традиционных показателей 
деятельности предприятий на параметры, свя-
занные с качеством и временными циклами. В 
дополнение можно рассматривать и другие 
характеристики операционного процесса, на-
пример гибкость или специфические свойства 
товара или услуги, создающие дополнитель-
ную потребительную ценность. Так, компания 
может предложить уникальный продукт или 
услугу, которые позволят ей получить боль-
шую прибыль в целевом сегменте рынка. Фак-
торы формирования сервиса как последней 
стадии внутренней стоимостной цепочки, ко-
торая включает гарантийное и ремонтное об-
служивание, возврат, а также платежи по кре-
дитным картам, будут рассмотрены далее.  

Инвесторов, представляющих интересы ка-
питала, интересует прежде всего степень вы-
годности инвестиций в предприятие, осущест-
вляющее инновационные разработки и вне-
дряющее их в свою деятельность, и потенци-
альный риск потери вложенных средств. Чем 
устойчивее финансовое положение предпри-
ятия, тем менее рискованны и более выгодны 
вложения в него. Из чего следует, что эконо-
мические интересы инвесторов лежат в облас-
ти оценки риска и доходности инновационных 
проектов, а также способности предприятия 
генерировать прибыль и выплачивать дивиден-
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ды. При этом реализация инноваций позволяет 
повысить технико-экономический уровень про-
изводства и финансовую устойчивость пред-
приятия. В этом случае уже существующие 
инвесторы могут вложить в него дополнитель-
ные средства. Следовательно, именно способ-
ность к разработке и реализации эффективных 
инновационно-инвестиционных проектов в 
большой степени обеспечивает возможность 
дополнительного привлечения инвестиций в 
развитие предприятия. 

При разработке перспективных планов раз-
вития предприятие анализирует и определяет в 
первую очередь свои стратегические ориенти-
ры на рынке. Затем эти общие долгосрочные 
направления конкретизируются и реализуются 
в форме различных стратегических программ 
и проектов по функциям и процессам. 

В настоящее время конкурентоспособность 
предприятия все больше определяется той до-
лей продукции, которая содержит прогрессив-
ные знания, современные решения, новейшие 
технологии. Как отмечают исследователи, ин-
новации все больше определяют генеральную 
миссию перспективного развития предприятия. 
Всеобъемлющее влияние инноваций на эконо-
мический результат деятельности вынуждает 
предприятия интегрировать инновационную 
стратегию с общей корпоративной, что приво-
дит, на наш взгляд, к повышению роли инно-
вационной деятельности в общей системе 
управления предприятием и способствует то-
му, что инновационное развитие становится об-
щей стратегической целью предприятия в це-
лом и перестает быть частной задачей отдель-
ного производственно-хозяйственного подраз-
деления, входящего в состав данного предпри-
ятия.  

В новых условиях проблема повышения эф-
фективности инновационной деятельности 
требует новых подходов, а наиболее значимый 
из них – учет тесной взаимосвязи инноваци-
онных и инвестиционных процессов. Как от-
мечено, существенные инновации немыслимы 
сегодня без крупных инвестиций, а высокоэф-
фективные инвестиции – без инноваций. Прак-
тически любое более или менее серьезное 
новшество не может быть внедрено в одной 
изолированной подсистеме, для успешной его 
реализации требуется взаимодействие боль-
шинства других подсистем организационно-
экономического процесса. Например, внедре-
ние нового продукта, как правило, требует из-
менения технологии и организации производ-
ства, применения новых знаний и компетен-
ций, новых систем стимулирования труда и 
других кардинальных нововведений. Все это 

требует инвестиций по всей цепочке нововве-
дений. Управление инновациями, так же как 
управление инвестициями, должно распростра-
няться на все этапы жизненного цикла про-
дукции. 

Таким образом, стратегию инновационно-
го развития мы будем рассматривать как гене-
ральный план мероприятий в сфере инноваци-
онно-инвестиционной деятельности предпри-
ятия, определяющий ее приоритеты и направ-
ления. Соединение в стратегии системы целей 
и путей их достижения определяет границы 
возможной инвестиционно-инновационной ак-
тивности предприятия и соответствующих 
управленческих решений в предстоящем пе-
риоде. Разработка и формирование стратегии 
инновационного развития – важнейшая состав-
ная часть общей системы долгосрочного вы-
бора предприятия, представляющая собой до-
вольно сложный, разносторонний и широко-
масштабный процесс, требующий высокой 
квалификации исполнителей и учитывающий:  

- изменение корпоративной стратегии раз-
вития в направлении установления тесной взаи-
мосвязи инвестирования, планирования, инно-
ваций и управления стоимостью нематериаль-
ных активов. Поэтому стратегия должна быть 
ориентирована прежде всего на реализацию 
стратегических целей инновационного разви-
тия предприятия; 

- рассмотрение предприятия как открытой 
системы, способной к самоорганизации и са-
моразвитию. При разработке стратегии инно-
вационного развития предприятие рассматри-
вается как определенная система, полностью 
открытая для активного взаимодействия с фак-
торами внешней инновационной и инвестици-
онной среды; 

- учет основных планов производственно-
операционной деятельности предприятия. Яв-
ляясь неотъемлемой частью общей стратегии, 
стратегия инновационного развития должна 
согласовываться с ней по стратегическим це-
лям и этапам реализации, в частности, со стра-
тегическими целями и направлениями опера-
ционной деятельности предприятия; при этом 
рассматривается как один из главных факто-
ров обеспечения эффективной деятельности 
предприятия.  

Кроме того, следует учитывать, что каж-
дой стадии жизненного цикла предприятия со-
ответствуют характерные уровни инвестици-
онной и инновационной активности, направ-
ления, пропорции. В соответствии с ними ин-
вестиции распределяются по отдельным на-
правлениям и формам деятельности посредст-
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вом формирования инновационно-инвестицион-
ной политики предприятия.  

Учитывая вышеизложенное, предлагаем 
рассматривать инновационно-инвестиционную 
политику предприятия как общее руководство 
по выбору наиболее эффективных направле-
ний инновационного развития через формиро-
вание и использование всех возможных инве-
стиционных и инновационно-инфраструктур-
ных ресурсов предприятия для достижения 
поставленных целей и реализации общей стра-
тегии на более высоком уровне управления.  

Основными факторами, воздействующими 
на содержание инновационно-инвестиционной 
политики предприятия, на наш взгляд, явля-
ются: 

1) производственные факторы, которые 
характеризуются состоянием технической ба-
зы и уровнем технологического развития хо-
зяйствующего субъекта. Мощность предпри-
ятия, наличие необходимой производственной 
инфраструктуры, изношенность оборудования 
и потенциальные возможности для изготовле-
ния качественной высококонкурентной про-
дукции определяют величину капиталовложе-
ний в немонетарные активы компании. 

2) маркетинговые условия, при рассмотре-
нии которых необходимо учесть особенности 
ценообразования, возможности сбыта нового 
товара, влияние инвестиций на рыночную до-
лю фирмы и поведение конкурентов, жизнен-
ный цикл продукта, необходимость инноваци-
онной деятельности, интенсивность рекламной 
кампании и эффективные объемы производст-
ва. Это далеко не полный перечень вопросов, 
на которые необходимо получить четкие отве-
ты перед тем, как принять обоснованное инве-
стиционное решение.  

3) финансовое положение предприятия, а 
именно величина собственных внутренних 
средств финансирования (нераспределенной 
прибыли и амортизации) и достаточная при-
влекательность для использования внешних ис-
точников инвестиционного капитала (за счет 
эмиссии акций и облигаций, привлечения кре-
дитов банков и займов сторонних организа-
ций) формируют базовые требования к вели-
чине проектных дисконтных ставок, структуре 
капитала, максимально приемлемому уровню 
риска и рентабельности.  

4) колебания валютного рынка, среднеот-
раслевой уровень доходности, величина ин-
фляции и процентных ставок, законодательные 
изменения и экономическая политика Прави-
тельства определяют уровень макроэкономи-
ческого воздействия на содержание инноваци-
онно-инвестиционной политики конкретного 
хозяйствующего субъекта.  

5) человеческие факторы (укомплектован-
ность персоналом, его профессиональный и 
квалификационный уровень, взаимодействие с 
профсоюзами, способность менеджеров раз-
личного уровня управления справляться с по-
ставленными задачами, влияние инвестиций 
на высвобождение рабочей силы, социально-
бытовые условия, безопасность труда и пр.) 
могут формировать потребность в корректи-
ровке отдельных направлений инновационно-
инвестиционной политики [1]. 

Очевидно, что процесс принятия иннова-
ционных и инвестиционных решений направ-
лен на достижение определенных целей, отно-
сительно которых оценивается эффективность 
деятельности предприятия, в том числе инно-
вационно-инвестиционной. Поэтому форми-
рование инновационно-инвестиционной поли-
тики предприятия должно начинаться с целе-
полагания, то есть с четкой формулировки це-
лей и задач. Практика показывает, что далеко 
не все компании пытаются четко формулиро-
вать свои цели и часто от этого теряют свои 
позиции. Правильно сформулированные цели 
инновационно-инвестиционной политики долж-
ны удовлетворять ряду требований, а именно:  

1) соответствие главной цели предприятия – 
вся совокупность целей деятельности пред-
приятия должна быть подчинена реализации 
главной цели, например повышению капита-
лизации предприятия, и вся система конкрет-
ных целей инновационно-инвестиционной дея-
тельности формируется в поддержку этой глав-
ной цели; 

2) ориентация на высокий результат, то есть 
любая поставленная цель должна стимулиро-
вать менеджеров обеспечивать наиболее пол-
ное достижение инновационно-инвестиционного 
потенциала предприятия для достижения этих 
целей; 

3) измеримость – каждая из инвестицион-
ных целей должна быть сформулирована та-
ким образом, чтобы ее можно было количест-
венно измерить или объективно оценить ее 
достижение; 

4) ясность и четкость – каждая цель долж-
на быть четко сформулирована, то есть ее трак-
товка не должна вызывать сомнений у менед-
жеров, связанных с ее реализацией; 

5) взаимосвязанность – по возможности не-
обходимо определить всю систему взаимосвя-
зей и взаимозависимости отдельных целей ин-
новационной и инвестиционной деятельности; 

6) обоснованность – в процессе формиро-
вания целей инновационно-инвестиционной 
политики должны быть учтены объективные 
экономические законы, использован современ-
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ный методологический аппарат реальной оцен-
ки отдельных параметров инновационной и 
инвестиционной деятельности; 

7) гибкость – данное требование определя-
ет возможность корректировки отдельных це-
лей под воздействием изменения факторов 
внешней и внутренней среды [5]. 

Все это в комплексе обеспечивает ясность 
понимания, создает четкую базу для оператив-
ного контроля и последующей оценки уровня 
эффективности управленческих решений. Раз-
брос жизненно важных для коммерческой ор-
ганизации интересов достаточно велик, и су-
ществует реальная опасность распыления уси-
лий при формировании целевых установок на 
будущее. Кроме того, в ходе разработки инно-
вационно-инвестиционной политики должны 
быть установлены приоритеты в достижении 
поставленных целей. В связи с этим считаем 
возможным при формировании инновационно-
инвестиционной политики организации объе-
динять различные цели в группы по соответ-
ствующим однородным признакам:  

- повышение эффективности финансово-
инвестиционной деятельности, представлен-
ной показателями чистой текущей стоимости, 
нормы доходности, размера дивидендов на ак-
цию, рентабельности собственного капитала – 
одна из важнейших целей и безусловное тре-
бование собственников компании; 

- обеспечение экономического роста в ре-
зультате проведения инновационно- инвести-
ционных мероприятий, характеризующегося 
изменением доли рынка, объема продаж, ве-
личины чистых активов компании, числа тор-
говых представительств и сервисных центров; 

- регулирование производственно-эконо-
мического потенциала предполагает за счет 
инноваций и инвестиций осуществлять изме-
нение в величине основных фондов, производ-
ственных площадей, оборотных средств, в 
численности персонала (в том числе в их про-
фессиональном и квалификационном составе), 
структуре капитала и пр.; 

- улучшение качества продукции, являю-
щегося одной из приоритетных целей деятель-
ности. Замена отдельных видов оборудования 
и (или) технологии в целом может создать ус-
ловия, необходимые для производства высо-
кокачественной продукции, изменения ас-
сортимента и улучшения ее функциональных 
параметров на основе внедрения инноваций; 

- развитие инновационной деятельности, 
включающей установки по разработке новой 
продукции, совершенствованию ранее выпус-
каемых изделий, изучению рынка и развитию 
сбытовой, сервисной и рекламной деятельности.  

- обеспечение экологических требований 
(процент снижения выброса вредных компо-
нентов в окружающую среду) и безопасности 
условий труда; 

- развитие социально-бытовой сферы пред-
полагает строительство больниц, детских садов, 
столовых, приобретение основных фондов эс-
тетического и культурного назначения [3]. 

Практика зарубежных исследований поли-
тики высокодоходных компаний в области 
привлечения инвестиций выделяет несколько 
типов вложений, реализация которых может в 
большей или меньшей степени усилить конку-
рентные позиции компании и обеспечить по-
лучение стабильно высокой рентабельности. С 
учетом адаптации к условиям российской эко-
номики эти инвестиции можно разделить на 
следующие основные группы:  

1) инвестиции в создание преимуществ за 
счет изменений в масштабах деятельности и 
дифференциации производства; 

2) инвестиции, способствующие выделе-
нию собственной продукции среди аналогич-
ной продукции, выпускаемой предприятиями-
конкурентами; 

3) инвестиции, создающие преимущества 
за счет снижения затратоемкости выпускаемой 
продукции; 

4) инвестиции, улучшающие распростра-
нение продукции; 

5) инвестиции, связанные с преимущест-
вами в использовании государственной поли-
тики в сфере экономического регулирования. 

С позиции долгосрочной перспективы для 
предприятий, финансовая устойчивость кото-
рых в огромной степени зависит от объемов 
реализации производимой продукции, целесо-
образно осуществление инвестиций второй 
группы. Уровень сбыта, в свою очередь, зави-
сит от того, насколько привлекательными для 
покупателей являются качественные и функ-
циональные ее характеристики. Бесспорным 
является тот факт, что создание репутации из-
готовителя качественной технически более со-
вершенной продукции позволяет продавать 
продукцию в больших объемах и (или) по бо-
лее высоким ценам. Создание и сохранение 
этого нематериального актива требует чрезвы-
чайно высоких вложений в рекламу, марке-
тинговые услуги, а главное – сервисное об-
служивание после продажи товара. Появление 
новых сегментов рынка является еще одной 
возможностью получения конкурентного пре-
имущества. Однако при всем многообразии пу-
тей сохранения конкурентоспособности ком-
пании необходимо помнить о соответствии ре-
ального качества продукта рекламируемым 
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его характеристикам, поскольку в противном 
случае можно легко потерять достигнутые по-
зиции на рынке. 

Практика показывает, что еще одним важ-
нейшим элементом инновационно-инвести-
ционной политики предприятия являются де-
тализированные направления инвестирования. 
Аналитическое обоснование ориентиров обес-
печивает выделение схожих по однородным 
признакам групп капиталовложений, которые 
целесообразно объединять по следующим раз-
делам: виды воспроизводства основных фон-
дов, состав ОФ, отношение к основной дея-
тельности, технологическая структура, объек-
ты инвестирования, временной горизонт инве-
стирования, географические и операционные 
сегменты, инновационный характер вложений. 
При этом важным этапом в разработке инно-

вационно-инвестиционной политики предпри-
ятия является, на наш взгляд, анализ приемле-
мых условий инвестирования, когда предпри-
ятие должно оценить для себя наиболее при-
емлемые значения финансовых показателей, 
используемых в качестве основных ориенти-
ров в процессе реализации принятой стратегии 
развития. Считаем, что данный раздел инно-
вационно-инвестиционной политики компа-
нии может содержать следующий примерный 
перечень финансовых показателей: рискован-
ность инвестиций: коэффициент вариации и β-
коэффициент; уровень доходности; срок оку-
паемости; структура средств финансирования; 
качество чистых денежных поступлений по 
проекту, перспективность инновации на рын-
ке, возможности ее реализации на предпри-
ятии (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Анализ ориентиров: обоснование приемлемых условий инвестирования 
1. Рискованность инвестиций 2. Уровень рентабельности  

(доходности) вложений 4. Структура средств финансирования

1.1. По степени проектного риска:  
безрисковые проекты (CV ≈ 0)1 
низкорискованные проекты  
(0 < CV <0,1)  
среднерискованные проекты  
(0,1 ≤ CV ≤ 0,25)  
высокорискованные проекты  
(CV > 0,25) 
1.2. По степени систематического 
риска (SR):  
низкорискованные проекты  

нерентабельные проекты (µ ≤ 0)3 
низкорентабельные проекты  
(0 < µ ≤ 0,1) 
проекты со средним уровнем рента-
бельности (0,1 < µ < 0,3)  
высокорентабельные проекты  
 (µ ≥ 0,3)  
проекты с нормативной рентабельно-
стью (µ > µн) 

финансирование проектов полностью 
за счет собственного капитала (Fl = 0)5 
проекты с незначительной долей за-
емного капитала (0 < Fl ≤ 0,5)  
проекты с умеренной структурой ин-
вестированного капитала  
(0,5 < Fl ≤ 1,0)  
проекты с высокой степенью финан-
сового риска (Fl > 1,0) 

3. Срок окупаемости  5. Денежный поток ИП  (β < 1,0)2  
проекты со среднерыночной чувст-
вительностью к воздействию  
SR (β ≈ 1,0)  
высокорискованные проекты  
(β > 1,0)  
проекты с нормативной чувствитель-
ностью к воздействию SR(β < βн) 

не окупаемые инвестиционные проекты 
(ИП)  
окупаемость в краткосрочном периоде 
(до 1 года)  
проекты с окупаемостью до 5 лет  
проекты с окупаемостью в долгосроч-
ной перспективе (свыше 5 лет)  
проекты с нормативным сроком оку-
паемости (РВ < PBH)4 

неденежные результаты реализации 
ИП (CF = 0)6 
проекты с преобладанием оттока де-
нежных средств (CF ≤ 0)  
проекты с положительным денежным 
потоком (CF > 0)  
получение денежных средств пре-
имущественно в первой половине 
срока реализации ИП 

6. Перспективность инновации на рынке: 7. Возможности реализации инновации на предприятии 
(ПО, РР, ТР, ПП, СР )7→ max 

 0

Т

ИП
t
З

=
∑ 8< 0,7 КПР 

9 

1Коэффициент вариации, выбранный в качестве обобщающего показателя проектного риска (CV). 
2Прогнозируемая и нормативная чувствительность ИП к воздействию систематического риска выражается через ве-
личину (β -коэффициента (соответственно Р и βн). 
3Планируемое и нормативное значение показателя проектной рентабельности (соответственно µ и µн). 
4Планируемая и нормативная величина срока окупаемости инвестиционного проекта (соответственно РВ и РВН).  
5Соотношение заемных и собственных средств финансирования выражено через показатель финансового рычага (FL).  
6Денежный поток инвестиционного проекта (CF). 
7ПО, РР, ТР, ПП, СР – соответственно: правовая охрана новых технологий, объем рынка, темпы роста рынка, потенциал 
продукции, охват сегментов рынка. 
8ЗИП – совокупные экономические возможности предприятия по реализации инновационно-инвестиционных проектов. 
9КПР – собственные средства предприятия. 

 
По каждому из этих показателей менедже-

ры предприятия устанавливают приемлемые 
границы значений, по которым проекты разде-

ляют на подходящие и неподходящие вариан-
ты. Очевидно, что определение условий, необ-
ходимых для первоначального отбора проек-
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тов в программу инвестиций, позволят пред-
приятию сократить расходы по оценке заведо-
мо неподходящих вариантов вложения средств. 

Основные положения, учитываемые при 
разработке инвестиционно-инновационной по-
литики предприятия, изложены в Методиче-
ских рекомендациях по формированию инве-
стиционной политики предприятия:  

- текущее финансовое состояние предпри-
ятия и прогноз его изменения; 

- технический уровень производства, нали-
чие незавершенного строительства и неуста-
новленного (неиспользуемого) оборудования; 

- уровень самофинансирования, возмож-
ность и целесообразность привлечения и ис-
пользования заемных средств с учетом требо-
ваний к структуре капитала; 

- финансовые условия инвестирования на 
рынке капитала; 

- льготы при осуществлении инновацион-
ной и инвестиционной деятельности; 

- условия страхования и обеспечение на-
дежности вложений; 

- утвержденная на предприятии учетная, 
налоговая и кредитная политика. 

С учетом существующей практики и выде-
ленных аспектов инновационного характера 
развития предлагаем формирование инноваци-
онно-инвестиционной политики осуществлять 
на основе следующих принципов: 

- сотрудничество всех участников иннова-
ционно-инвестиционного процесса; 

- достижение баланса интересов всех уча-
стников; 

- развитие инновационно-инвестиционных 
процессов на предприятии на основе процесс-
ного и программного (проектного) подходов; 

- формирование и поддержка инновацион-
но-инвестиционных процессов с учетом эко-
номической и социальной целесообразности; 

- открытость и доступность информации 
для всех участников инновационно-инвести-
ционного процесса; 

- прозрачность указанных процессов; 
- компетенция руководства предприятия в 

принятии инновационных и инвестиционных 
решений. 

По нашему мнению, целесообразно также 
включить в этот перечень следующие важные 
принципы – согласованность и приоритет-
ность поставленных целей и установленных 
ориентиров. Реализация принципа согласован-
ности предполагает прямую зависимость ос-
новных положений инновационно-инвестицион-
ной политики от содержания основных страте-
гий и состояния внешних и внутренних факто-
ров, воздействующих на хозяйствующий субъ-

ект. В свою очередь инвестиционно-иннова-
ционная политика не должна противоречить 
концептуальным положениям основных функ-
циональных стратегий организации (марке-
тинга, производства и др.). Придание боль-
шего веса отдельным направлениям инвести-
рования позволяет соблюдать принцип при-
оритетности поставленных целей и установ-
ленных ориентиров. Это в значительной сте-
пени облегчает процедуру последующего от-
бора наиболее приемлемых вариантов вложе-
ний в условиях ограниченности средств фи-
нансирования.  

Составной частью инновационно-инвести-
ционной политики является стратегия форми-
рования и использования инвестиционных ре-
сурсов, разработка которой обеспечивает фи-
нансирование инновационно-инвестиционной 
деятельности в необходимых и достаточных 
объемах. Прогнозирование потребности в об-
щем объеме инвестиционных ресурсов заклю-
чается в определении необходимого объема 
финансовых средств для реализации иннова-
ционно-инвестиционных проектов. В процессе 
изучения возможностей формирования этих 
ресурсов рассматривается все многообразие 
возможных источников. Определение методов 
финансирования инвестиционных программ 
развития позволяет рассчитать пропорции ис-
точников инвестиционных ресурсов. 

Считаем, что процесс формирования инно-
вационно-инвестиционной политики органи-
зации должен охватывать следующие этапы: 

1. Анализ состояния инновационного и 
инвестиционного процессов в предшествую-
щих периодах и выработка рекомендаций. 

2. Разработка конкурентного поведения в 
предстоящем периоде с учетом тесной взаимо-
связи инвестиционных и инновационных про-
цессов, постановка целей и задач и их соотне-
сение их с планами развития компании. 

3. Определение экономической эффектив-
ности, отбор и формирование портфеля инно-
вационно-инвестиционных проектов. 

4. Определение необходимого объема ин-
вестиционных ресурсов и оптимизация их 
структуры. 

5. Определение принципов и критериев 
формирования инвестиционной программы 

6. Обеспечение путей повышения эффек-
тивности реализации программы на основе ана-
лиза и контроля поставленных и достигнутых 
целей развития, выявление отклонений. 

Таким образом, на основании вышеизло-
женного можно сделать следующие выводы. 
Перемещение инновационной стратегии с 
функционального на корпоративный уровень и 
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интеграция стратегического и инновационного 
управления позволит повысить эффективность 
вовлечения инноваций в деятельность органи-
зации и создать на этой основе долгосрочные 
преимущества конкурентоспособности компа-
нии. Учитывая очевидную взаимосвязь и взаи-
мозависимость инновационной и инвестици-
онной деятельности предприятия (инновации, 
с одной стороны, требуют высоких инвести-
ционных затрат, с другой – являются источни-
ком инвестиций), мы предлагаем планирова-
ние и управление инновационно-инвестицион-
ных процессов рассматривать в рамках фор-
мируемой стратегии, инструментом реализа-
ции которой будет выступать инновационно-
инвестиционная политика, определяемая нами 
как общее руководство по выбору наиболее эф-

фективных направлений инновационного раз-
вития через формирование и использование 
всех возможных инвестиционных и инноваци-
онно-инфраструктурных ресурсов предприятия 
для достижения поставленных целей и реали-
зации общей стратегии на более высоком уров-
не управления. Формирование инновационно-
инвестиционной политики опирается на об-
щую стратегию предприятия с учетом иннова-
ционного характера развития предприятия, и 
имеет в итоге создание долгосрочной про-
граммы развития, направленной на достижение 
эффективного развития предприятия. Форми-
рование инновационно-инвестиционной поли-
тики позволит повысить эффективность выбо-
ра и стратегических направлений деятельно-
сти исследуемого предприятия. 
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MODERN APPROACHES TO THE INNOVATIVE COMPONENT OF 
COMPANIES’ INVESTMENT POLICY 

 
Key words: investment, innovation and investment attractiveness, innovation, innovative processes, in-

vestment policy of the company. 
 
At present, implementing innovations is among the priorities in the general system of factors that de-

termine the investment attractiveness of the company. Realization of innovative and investment projects in-
creases the efficiency of economic activity, quality of products and competitiveness in the market, which 
results in strengthening of investment attractiveness of the company. Based on the developed business plan 
for the implementation of innovations, expected profit, company’s income and the necessary investment are 
determined. The components of the innovative plan are scientific, technical, technological, organizational 
and managerial innovations that form the core of a business plan and the implementation of which en-
hances business efficiency, product quality and competitiveness. These measures contribute to increasing 
the investment attractiveness of the company.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ, ЕГО ФОРМИРУЮЩИЕ 
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ние, факторы, показатели оценки. 
 
Рассматривается рыночный подход к проблемам конкурентоспособности продукции, акценти-

рующий внимание на уровне организационно-экономического обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. Получил развитие инструментарий исследования организационно-экономического 
обеспечения конкурентоспособности продукции, систематизированы и исследованы основные 
структурные элементы организационно-экономического обеспечения конкурентоспособности про-
дукции.  

 
В современных условиях предприятия в 

большей или меньшей степени сталкиваются с 
такой проблемой, как конкуренция, особенно в 
условия нестабильного развития экономики, 
поэтому чтобы выжить в таких условиях, а 
также развиваться, необходимо анализировать 
сложившееся положение на рынке, сравнивать 
с конкурентами все факторы организационно-
экономического обеспечения, а также прини-

мать решения о проведении мероприятий по 
повышению уровня конкурентоспособности. 

В литературе, посвященной проблеме кон-
курентоспособности, выделяют различные под-
ходы к определению конкуренции продукции 
предприятия. 

Систематизируем определения конкурен-
тоспособности продукции, данные различны-
ми авторами в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ определений конкурентоспособности продукции 
№ 
п/п 

Автор, 
источник Определение конкурентоспособности продукции Комментарии 

1 2 3 4 

1 Лифиц И. М. [7] 
 

Конкурентоспособность продукции – способность про-
дукции отвечать требованиям данного рынка в рас-
смотренный период 

Автор трактует понятие конкуренто-
способности продукции как способ-
ность продукции отвечать требова-
ниям рынка 

2 Гельвановс- 
кий М. И. [4] 

Конкурентоспособность продукции – обладание свой-
ствами, создающими преимущества для субъекта эко-
номического соревнования 

В основу данного определения вложе-
на категория – превосходство над дру-
гими по определенным параметрам 

3 Петухов P. M. [6] 
Конкурентоспособность продукции – способность то-
вара противостоять на рынке другому товару или дру-
гим товарам того же или аналогичного назначения 

В контексте данного определения 
вложена борьба за потребителя 

4 Юданов А. Ю. 
[10] 

Конкурентоспособность продукции – степень притяга-
тельности данного продукта для совершающего реаль-
ную покупку потребителя 

В данном определении делается ак-
цент на свойства товара и его при-
влекательность для потребителя 

5 
Большой эконо-
мический сло-

варь [4] 

Конкурентоспособность продукции – способность про-
дукции отвечать требованиям рынка данного вида про-
дукции 

Согласно данному определению, 
продукция является конкурентоспо-
собной, если она отвечает всем тре-
бованиям рынка, и способна удовле-
творить запросы потребителя 

6 Гарбацевич С. Л. 
[1] 

Конкурентоспособность продукции определяется ее 
конкурентным преимуществом на внутреннем и внеш-
нем рынках, что достигается на основе сочетания эф-
фективного использования всех ресурсов с обеспече-
нием относительно низких цен и высокого качества то-
вара 

В данном определении не учтено то, 
что конкурентные преимущества мо-
гут предполагать и более высокие 
цены продукции, которые оправды-
ваются предоставлением больших 
выгод 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

7 Завьялов П. С. 
[3] 

Конкурентоспособность продукции – комплекс потре-
бительских и стоимостных (ценовых) характеристик 
товара, определяющих его успех на конкурентном 
рынке 

Важность данного определения со-
стоит в обособлении относительного 
характера конкурентоспособности 
продукции 

8 Андрианов В. Д. 
[5] 

Конкурентоспособность продукции – комплекс потре-
бительских, ценовых и качественных характеристик 
продукции, определяющих ее успех на внутреннем и 
на внешнем рынках 

Конкурентоспособность рассматри-
вается как комплекс взаимосвязан-
ных элементов в сопоставлении в то-
варами-аналогами 

 
К достоинствам данных определений сто-

ит отнести акцент на рыночном противостоя-
нии товаров и определении конкурентоспо-
собности продукции на рынке непосредствен-
но потребителями. Недостаток в том, что нет 
количественного критерия оценки. Это допус-
кает множественность толкований и неодно-
значность определения. 

Конкурентоспособность продукции есть 
комплексное понятие, представляющее собой 
сложную систему факторов, и не определяется 
каким-либо одним или даже несколькими па-
раметрами, а представляет собой систему мно-
жества факторов, уникальных в каждой кон-
кретной ситуации. В ряде случаев тот или 
иной фактор может иметь решающее значе-
ние, однако таковым оно является только при 
данном сочетании всех прочих факторов и па-
раметров. Подчас и вовсе невозможно одно-
значно определить, какой из факторов оказы-
вает решающее влияние на конкурентоспо-
собность продукции. 

Под организационно-экономическим обес-
печением конкурентоспособности продукции 
следует понимать совокупность методов и 
способов, которые дают возможность продук-
ции предприятия иметь устойчивое положение 
на рынке, привлекать и сохранять потребите-
лей [2]. 

Конкурентоспособность товара является 
сложным свойством, сформированным его ка-
чеством (потребительской ценностью), ценой 
потребления, эффективностью маркетинговой 
и коммерческой деятельности фирмы-продавца 
и определяемым реакцией потребителя на эти 
внешние проявления товара.  

В общем виде параметры конкурентоспо-
собности продукции подразделяются на сле-
дующие составляющие: нормативные, техни-
ческие, экономические, организационные.  

Комплексное понятие организационно-эко-
номического обеспечения включает в себя эко-
номические и организационные параметры 
конкурентоспособности продукции.  

Экономические параметры связаны с за-
тратами покупателя на приобретение продук-
ции. В общем виде к ним относятся: цена то-

вара, затраты на транспортировку и хранение, 
монтаж и наладку, а также все текущие экс-
плуатационные затраты. 

Совокупность организационных парамет-
ров включает в себя: систему скидок, условия 
платежей и поставок, комплектность поставки, 
сроки и условия гарантий и т. д. 

Представим систему факторов, составляю-
щих организационно-экономическое обеспече-
ние конкурентоспособности продукции (рис. 1). 

Предлагаемые критерии оценки конкурен-
тоспособности продукции составляют единую 
«систему», позволяющую делать точные вы-
воды об уровне и тенденциях изменения кон-
курентоспособности продукции предприятия 
на всех уровнях ее измерения. 

Рассмотрим выделенные факторы органи-
зационно-экономического обеспечения конку-
рентоспособности продукции предприятия бо-
лее подробно. 

Конкурентоспособность продукции в зна-
чительной мере зависит от уровня ее органи-
зационно-экономического обеспечения. Эко-
номическое обеспечение конкурентоспособно-
сти продукции обусловлено совокупностью раз-
личных факторов, которые можно объединить 
в три группы: 

1. Эффективность производственной дея-
тельности предприятия. 

2. Эффективность ценовой политики пред-
приятия. 

3. Качество продукции предприятия. 
Рассмотрим первую группу факторов эко-

номического обеспечения – эффективность 
производственной деятельности предприятия. 

Совокупность параметров, отражающих 
эффективность производственной деятельно-
сти предприятия, характеризуется следующи-
ми составляющими: 

1. Эффективность затрат при выпуске про-
дукции. 

2. Эффективность использования основных 
производственных фондов предприятия. 

3. Степень прибыльности производства то-
вара. 

4. Производительность труда. 
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Рис. 1. Совокупность факторов организационно-экономического обеспечения  
конкурентоспособности продукции предприятия 

 
Эффективность затрат при выпуске про-

дукции определяется путем расчета издержек 
производства на единицу продукции. Данный 
показатель наиболее полно отражает эффек-
тивность производственной деятельности пред-
приятия, так как величина издержек зависит от 
объема затраченных ресурсов, а следователь-
но, формирует цену продукции, что прямым 
образом влияет на конкурентоспособность про-
дукции.  

Следующий параметр, который необходи-
мо рассмотреть при оценке производственной 
деятельности, – это эффективность использо-
вания основных производственных фондов, ко-
торая выражается через показатель фондоот-
дачи. Чем выше отдача каждого рубля основ-
ных производственных фондов, тем меньше 
нужно создавать новых фондов, меньше потре-
буется капитальных вложений, а следователь-
но, тем больше ресурсов может быть направ-
лено на производство предметов потребления. 

Важное значение в данной оценке также 
играет степень прибыльности производства то-
вара, которая выражается с помощью показа-
теля рентабельности продукции. Показатели 
рентабельности используют для сравнитель-
ной оценки эффективности работы отдельных 
предприятий и отраслей, выпускающих раз-
ные объемы и виды продукции. 

Заключительным параметром в оценке эф-
фективность производственной деятельности 
предприятия выступает производительность 
труда, которая определяется эффективностью 

использования трудовых ресурсов. Основным 
показателем производительности труда явля-
ется показатель выработки, который отражает, 
сколько продукции произведено на единицу 
затрат труда. 

Рассмотрим подробнее вторую группу фак-
торов экономического обеспечение конкурен-
тоспособности продукции – эффективность 
ценовой политики предприятия.  

Уровень цены производства непосредст-
венным образом определяет ценовую конку-
рентоспособность продукции. Чем ниже этот 
уровень, тем при прочих равных условиях вы-
ше конкурентоспособность производимой про-
дукции на рынке и, значит, предпочтительнее 
позиции ее изготовителя в соперничестве с 
другими производителями аналогичной про-
дукции. С учетом данных условий и формиру-
ется ценовая политика в борьбе за повышение 
конкурентоспособности производимой про-
дукции. 

Третья группа факторов экономического 
обеспечения конкурентоспособности продук-
ции – качество продукции. 

На сегодняшний день усиление конкурент-
ной борьбы между предприятиями способст-
вует тому, что одним из наиболее важных 
факторов конкурентоспособности продукции 
предприятия является уровень их качества.  

Наиболее достоверный подход к опреде-
лению качества продукции базируется на со-
поставлении ожидаемого качества перед по-
треблением продукции и воспринимаемого 
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качества в момент непосредственного потреб-
ления.  

Ожидания потребителей формируются на 
основе уже имеющегося у них опыта, а также 
информации, получаемой по прямым (личным 
каналам) или по массовым (неличным) кана-
лам коммуникаций. Если представление о про-
дукции предприятия не соответствует ожида-
ниям, то потребители теряют интерес к пред-
приятию, если же соответствует или превос-
ходит их ожидания, они вновь могут обратить-
ся к данному производителю [8]. 

Организационное обеспечение конкуренто-
способности продукции обусловлено совокуп-
ностью следующих факторов: 

1. Эффективность маркетинговой деятель-
ности. 

2. Эффективность коммерческой деятель-
ности. 

3. Эффективность имиджевой деятельности. 
Рассмотрим подробнее первую группу ор-

ганизационных факторов конкурентоспособно-
сти продукции: эффективность маркетинго-
вой деятельности предприятия. 

Совокупность параметров, отражающих эф-
фективность маркетинговой деятельности, ха-
рактеризуется следующими составляющими: 

- информационно-рекламное обеспечение; 
- PR (связи с общественностью); 
- канал распределения (наличие собствен-

ной торговой сети); 
- меры по стимулированию сбыта (скидки, 

льготы, акции). 
Содержание маркетинговой деятельности 

заключается в поиске взаимовыгодного ком-
промисса между потребностями потенциаль-
ных потребителей и производственными воз-
можностями (а также ключевыми компетен-
циями) компании с учетом возможных дейст-
вий конкурентов.  

Информационно-рекламное обеспечение за-
ключается в качественно организованной рек-
ламной деятельности продукции и услуг на 
предприятии. При продвижении продукции 
важное место занимает реклама, которая наце-
лена на информирование потенциальных по-
требителей о продукции; убеждение потенци-
альных потребителей в том, что предлагаемая 
предприятием продукция наилучшим образом 
соответствует их запросам. 

Рекламное обеспечение получает высокую 
оценку, если улучшенные свойства продукции 
предполагают хорошие возможности для про-
ведения эффективной рекламы, стимулирова-
ния спроса и демонстрации изделий. 

Деятельность предприятия по PR возмож-
но оценить через коэффициент использования 

связей с общественностью. Данный коэффи-
циент показывает рост конкурентоспособно-
сти продукции за счет повышения эффектив-
ности PR-мероприятий. 

Для обеспечения конкурентоспособности 
продукции необходима так же налаженная 
система сбыта товаров на рынке. Поэтому це-
лесообразно будет перейти к рассмотрению 
следующего фактора – канал распределения 
(наличие собственной торговой сети). Каналы 
распределения – это способы реализации то-
вара покупателю. Включают прямые продажи 
товара производителем, оптовую торговлю че-
рез различные оптово-посреднические органи-
зации, реализацию через розничную сеть. 

При существовании собственной сбытовой 
сети и каналов распределения продукции, не-
обходимо принятие мер по стимулированию 
сбыта продукции. Стимулировaние сбыта – 
это oсoбoе средство кoммуникaций в марке-
тинге, использующее oгрoмнoе кoличествo раз-
личных методик побуждения по oтнoшению к 
пoтребительскoй и тoргoвoй aудитoрии, чтобы 
вызвать специфические измеряемые действия 
или реакции. 

Эффективность коммерческой деятельно-
сти предприятия свидетельствует о качестве 
коммерческой работы и включает в себя уро-
вень компетенции в подготовке и проведении 
переговоров и заключении торговой сделки, в 
выборе форм и методов поставки.  

Целесообразно отнести к организационно-
коммерческим условиям продажи следующие 
составляющие: 

- организация оказания сервисных услуг; 
- уровень квалификации персонала; 
- условия платежей и поставок. 
Необходимость сервисного обслуживания 

связана прежде всего со стремлением произ-
водителя сформировать стабильный рынок для 
своего товара. 

Большое значение имеет наличие высоко-
квалифицированного персонала, так как даже 
при наличии идеально обученных рабочих не 
возможно создать конкурентоспособный про-
дукт без высоко подготовленных технологов, 
инженеров и трудно организовать его сбыт без 
предварительных расчетов опытных маркето-
логов. 

Значительная часть организационно-ком-
мерческих условий фиксируется договором 
или контрактом купли-продажи товара. В кон-
трактах обычно содержится подробное изло-
жение условий платежей. Каждая из форм вза-
имных расчетов в зависимости от степени вы-
годности для покупателя в той или иной сте-
пени оказывает влияние на конкурентоспособ-
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ность товара. Значительное влияние на повы-
шение конкурентоспособности товара оказы-
вает кредитная форма расчетов. Условия по-
ставок – это условия, определяющие способы 
транспортирования, формы передачи и оплаты 
поставленных товаров, способы страхования, 
сроки поставок, ответственность за сохранность 
товаров. 

Рассмотрим следующий фактор организа-
ционного обеспечения – имидж торговой 
марки. 

К показателям эффективности имиджевой 
деятельности предприятия можно отнести: 

- узнаваемость торговой марки; 
- лояльность к торговой марке; 
- значимость продукции для региона. 
Стремление производителей и продавцов 

привлечь к производимым и продаваемым то-
варам потенциальных потребителей и необхо-
димость удержания существующих покупате-
лей и клиентов значительно увеличили ис-
пользование в предпринимательской деятель-
ности торговых марок. Имидж торговой марки 
и товара взаимозависимы, так как взаимосвя-
заны факторы, их образующие: качество про-
дукта, его соответствие потребительским функ-
циям, критерии предпочтения потребителей. 

Лояльность потребителей определяется 
как их одобрительное отношение к продуктам, 
услугам, сервису, торговым маркам, логотипу, 
внешнему виду, персоналу, месту продажи и 
т. д. определенной компании. 

Наличие лояльности, т. е. благоприятного 
отношения покупателей к конкретному пред-
приятию и его продукции, служит основой для 
получения стабильного объема продаж, что в 
свою очередь является стратегическим показа-
телем устойчивости деятельности предприятия 
и его конкурентоспособности. Формирование 
лояльности потребителей является основной 
реализации клиентоориентированного подхода 
в деятельности предприятия, обеспечивающе-
го повышение качества продукции, удержание 
и привлечение новых потребителей, более 
полное удовлетворение их потребностей и на 
этой основе повышение конкурентоспособно-
сти продукции и предприятия в целом [9]. 

Главной целью оценки факторов, влияющих 
на конкурентоспособность продукции, являет-
ся формирование приверженности к ней по-
требителей посредством создания отличитель-
ных преимуществ по сравнению с аналогич-
ными по значению продуктами конкурентов.  

Таким образом, созданная система показа-
телей позволяет выявить наиболее существен-
ные факторы, влияющие на эффективность 
деятельности производственной компании и 
разработать главные направления повышения 
эффективности ее деятельности. Сравнение 
представленных показателей с соответствую-
щими показателями конкурентов позволит по-
лучить общую картину экономического обес-
печения конкурентоспособности продукции 
исследуемого предприятия. 
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Рыночные условия хозяйствования, а также кризисные тенденции развития мировой и отече-

ственной экономики усиливают внимание менеджмента к организации управленческого учета для 
повышения эффективности деятельности предприятий. Представлены результаты исследования 
системы управления и организации управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях 
Вологодской области, а также выявлены проблемы ее создания. 

 
В современной экономической литературе 

описаны различные взгляды на роль и значе-
ние управленческого учета в системе управле-
ния предприятием, а также на организацию 
управленческого учета. Однако систематизи-
рованная информация о том, как действитель-
но осуществляется внедрение управленческого 
учета на практике и какие проблемы возника-
ют при его организации, отсутствует, особен-
но в сельском хозяйстве. 

Под организацией следует понимать после-
довательность формирования элементов сис-
темы и их увязки в единую совокупность [1]. 
В прикладном значении под организацией 
управленческого учета мы подразумеваем оп-
ределенный алгоритм, последовательность, 
процесс, технологию его постановки на пред-
приятии. 

Данный подход использовался при прове-
дении специального исследования, цель кото-
рого заключается в выявлении проблем в ор-
ганизации управленческого учета и оценке го-
товности персонала предприятий к реализации 
этого процесса.  

Для достижения поставленной цели нами 
были решены следующие задачи: 

- выполнена оценка системы управления в 
сельскохозяйственных предприятиях в разрезе 
разных групп респондентов; 

- проанализирована сложившаяся инфор-
мационная система управления; 

- выявлены недостатки в формировании 
информационного обеспечения процесса управ-
ления; 

- намечены проблемы в организации управ-
ленческого учета в сельскохозяйственных пред-
приятиях.  

В ходе исследования использовался метод 
стандартизированного интервью, который был 
проведен по специально разработанной анке-
те. Метод позволил получить статистически 
значимую информацию о современной орга-
низации управленческого учета на сельскохо-
зяйственных предприятиях Вологодской об-
ласти. Генеральной совокупностью исследо-
вания являлись сельскохозяйственные органи-
зации Вологодской области. Всего на конец 
2009 года, по данным Департамента сельского 
хозяйства, продовольственных ресурсов и тор-
говли Вологодской области, насчитывалось 
277 организаций, из них с развитием молочно-
мясного скотоводства – 228 хозяйств.  

Объем исследуемой выборочной совокуп-
ности – 100 предприятий Вологодской области 
молочно-мясного направления деятельности. 
Респондентами выступали руководители, эко-
номисты и бухгалтеры сельхозпредприятий.  

Процесс управления предприятием в на-
стоящее время стал гораздо более сложным. 
Эффективное управление производственной и 
сбытовой деятельностью предприятия все в 
большей степени зависит от уровня информа-
ционного обеспечения работников управления 
всех уровней.  

В настоящее время, как показал опрос, про-
веденный среди руководителей, бухгалтеров и 
экономистов сельскохозяйственных предпри-
ятий Вологодской области, назрели проблемы 
в системе управления на предприятии. Так, 
большинство опрошенных руководителей, а 
именно 50%, оценили существующую систему 
управления на «хорошо», а вот бухгалтеры и 
экономисты – на «удовлетворительно» (76,32 
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и 66,67% опрошенных соответственно) (рис. 1). 
Мнения групп опрошенных разделились, хотя 
цель работы предприятия, объединяющей кол-
лектив, все видят одинаково – в получении 
прибыли. Низкая оценка уровня управления на 
предприятии со стороны бухгалтеров и эконо-
мистов объясняется тем, что они рассматри-
вают проблему изнутри, как исполнители. В 

своей работе они постоянно сталкиваются с 
трудностями, возникающими из-за несогласо-
ванности действий между отдельными под-
разделениями, иногда действия этих подразде-
лении просто дублируются. Возникшие разно-
гласия усложняют работу подразделений и не-
гативно сказываются на психологическом кли-
мате в коллективе. 
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Рис. 1. Оценка системы управления на предприятии 
 
Руководители же видят только результат 

работы своих подразделений (то есть оцени-
вают систему управления сверху, как резуль-
тат своих личных усилий): он задает проблему 
и получает конечный результат, ту информа-
цию, которая ему необходима для принятия 
решения. А над тем, сколько сложностей воз-
никло при получении этой информации, он не 
задумывается. Руководитель оценивает только 
качество исполнения задания, но не видит ал-

горитм, технологию его выполнения, как бух-
галтеры и экономисты. Кроме того, надо ска-
зать, что не каждый руководитель может объ-
ективно оценить свои возможности и дать ре-
альную оценку своих действий как менеджера, 
поэтому оценка руководителей, на наш взгляд, 
оказалась завышена. Сказанное подтверждают 
результаты оценки отношений в аппарате 
управления сельхозорганизаций (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка отношений в аппарате управления предприятий 

 
Итак, главная проблема, назревшая в сис-

теме управления сельхозорганизаций Воло-
годской области, заключается в несогласован-
ности действий между подразделениями пред-
приятия, возникающей из-за действующей сис-
темы информационного обеспечения, что под-
тверждают данные, представленные на рис. 3. 
Здесь мнения всех опрошенных совпадают. 

Обеспечение принятия решений полной и на-
дежной информацией в нужное время – цен-
тральная и наиболее сложная проблема про-
цесса управления. Количество, содержание и 
своевременность получения информации оп-
ределяют качество принимаемых решений и, в 
конечном счете, эффективность деятельности 
организации.  
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Рис. 3. Оценка согласованности действий подразделений предприятия 
 

В настоящее время существующая на 
большинстве предприятий АПК информаци-
онная система, главным образом сосредото-
ченная в рамках бухгалтерского учета, ориен-
тирована на внешних пользователей, в частно-
сти на государственные контролирующие и 
проверяющие организации. В то же время ру-
ководители, принимающие жизненно важные 
для предприятий решения, не могут получить 
информацию, которая бы послужила обосно-
ванием для принятия таких решений. Такая 
ситуация не может не отразиться на эффек-
тивности работы хозяйствующего субъекта.  

Подтверждая сказанное выше, при приня-
тии управленческих решений только 30,48% 
опрошенных руководителей сельхозорганиза-
ций Вологодской области ориентируются на 
данные анализа, справочных материалов и 
расчеты за предыдущий период, полученные 

на основе бухгалтерского учета и экономиче-
ского анализа (рис. 4). Прогнозную и плано-
вую информацию используют для принятия 
решений 26,51% опрошенных. Источниками 
такой информации являются данные из внеш-
ней среды, а также внутренние вспомогатель-
ные документы, разработанные на предпри-
ятиях бухгалтерской службой самостоятельно. 
В сельском хозяйстве при принятии управлен-
ческих решений очень большое значение име-
ет опыт работы руководителя в этой отрасли. 
Позитивно то что, 21,71% респондентов руко-
водствуются при принятии решений личным 
опытом. Положительным является также и то, 
что абсолютно все опрошенные руководители 
занимаются планированием своей деятельно-
сти. Наиболее оптимальным периодом для 
планирования является месяц и декада (32,56 и 
32,56% всех опрошенных). 
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Рис. 4. Чем руководствуются руководители в принятии  управленческих решений 
 
Главной причиной, мешающей принимать 

правильные решения, в настоящий момент 
времени, по мнению опрошенных руководите-
лей, является недостаток информации (21,09% 
от всех опрошенных), а именно недостаток 
своевременной информации (16,07% от всех 
опрошенных) (рис. 5), то есть сложившаяся 
информационная система в сельском хозяйст-
ве не отвечает требованиям достаточности и 

оперативности. Исследование показало, что се-
годняшние руководители предпочитают полу-
чать информацию еженедельно.  

Следует отметить, что для 56,25% всех ру-
ководителей источником для принятия реше-
ний является информация, полученная с по-
мощью экономического анализа. Учетную ин-
формацию в планировании деятельности орга-
низации используют 90,63%, в области кон-



Выпуск 1 (21), 2012 

 161

троля – 81,25%, для анализа результатов – 
90,63%, для принятия решений – 80% всех оп-
рошенных респондентов. Таким образом, руко-
водители сельскохозяйственных организаций 
в настоящее время при принятии решений от-

дают приоритет учетной информации (исполь-
зуя ее при осуществлении всех функций управ-
ления), которой не всегда достаточно для при-
нятия правильного и своевременного решения. 
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Рис. 5. Причины, мешающие руководителям принимать правильные решения 
 
Как показал анализ существующей систе-

мы обеспечения бухгалтерской и экономиче-
ской информацией, необходимой для процесса 
управления, проведенный руководителями, 

большинство респондентов оценили получен-
ную информацию по объему и по срокам пре-
доставления на «удовлетворительно», а по 
форме предоставления – на «хорошо» (рис. 6).  
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Рис. 6. Оценка руководителями существующей системы обеспечения бухгалтерской  

и экономической информацией, необходимой для процесса управления 
 
Существующая система получения бух-

галтерской и экономической информации по-
зволяет только 46% опрошенных руководите-
лей предсказать возникновение тех или иных 
проблем и дает возможность для анализа и 
прогнозирования, а 51% опрошенных только 
иногда позволяет это сделать. Низкая оценка 
подтвердила несостоятельность существующей 
системы обеспечения бухгалтерской и эконо-

мической информацией, получаемой с помо-
щью традиционного бухгалтерского учета и 
анализа. Основными недостатками бухгалтер-
ского учета и экономического анализа с точки 
зрения интересов управления руководители 
выделили низкую оперативность (25,05% всех 
опрошенных), высокую трудоемкость (21,62%), 
сложность расчетов (20,72%) (рис. 7). 
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Рис. 7. Недостатки бухгалтерского учета и экономического анализа с точки зрения интересов 

управления, выявленные руководителями 
 

В качестве недостатков, возникающих при 
работе с бухгалтерскими документами, руко-
водители отмечают слишком большой объем 
работы с документами (44% опрошенных), не-
достаток навыков работы (22%) и неудобство 
формы (18%) (рис. 8). Исследование показало, 
что если 43,75% опрошенных руководителей 
могут назвать, какое количество документов 
примерно заполняют, обрабатывают, подпи-
сывают в течение месяца – от 10 до 300 доку-
ментов, то 56,25% затрудняются ответить из-

за их огромного количества. Очень сложно 
подсчитать и время, которое тратится руково-
дителями на работу с документами. Так, выяс-
нилось, что в течение дня 37,51% опрошенных 
руководителей на работу с документами тра-
тят от 20 минут до 1 часа, 28,15% – от 1 часа 
до 3 часов, то 34,28% затрудняются с ответом 
на этот вопрос. Причем 48,65% руководителей 
считают эти затраты времени частично целе-
сообразными, а 43,24% опрошенных их пол-
ностью оправдывают.  
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Рис. 8. Недостатки, отмеченные руководителями, в работе с бухгалтерскими документами 
 
Противоположная точка зрения на инфор-

мационное обеспечение аппарата управления 
сложилась в службах бухгалтерского учета 
предприятий. 

Вывод о том, что управление – ведущий 
фактор, а учет – ведомый, к сожалению, не яв-
ляется очевидным для большинства руководи-
телей учетных служб предприятий, которые 
видят цель работы возглавляемых ими отделов 
в предоставлении отчетности для государст-
венных органов. Как показали данные опроса, 
только 27,8% главных бухгалтеров считают 

главной задачей своей службы обеспечить не-
обходимыми планами руководителя (рис. 9).  

Исходя из этого следует вывод, что одной 
из главных причин отсутствия управленческой 
информационной системы на предприятиях 
является именно недостаточно эффективная, с 
точки зрения управления, организация бухгал-
терского учета. К такой ситуации привели раз-
личные причины, но жесткая ответственность 
за неисполнение налогового законодательства 
является, на наш взгляд, главной.  
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Рис. 9. Цель бухгалтерского учета на предприятии  глазами руководителей и бухгалтеров 
 
Кроме того, руководители предприятий и 

главные бухгалтеры по-разному видят недос-
татки организации и ведения бухгалтерского 
учета на предприятии. Руководитель в первую 
очередь предъявляет претензии к низкой опе-
ративности системы (24,22% от всех опро-
шенных), а 29,91% главных бухгалтеров ос-
новной проблемой считают процесс постоян-

ных изменений в бухгалтерском и налоговом 
законодательстве (рис. 10). Такая ситуация часто 
приводит к конфликтам в аппарате управления, 
которые происходят в виде стремления выс-
шего руководства сократить учетную службу, 
утверждать, что она не приносит никакой 
пользы для управления предприятием и т. п.  
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Рис. 10. Недостатки организации и ведения бухгалтерского учета  

на сельхозпредприятиях Вологодской области, по мнению руководителей и бухгалтеров 
 
Решение существующих проблем мы ви-

дим в организации управленческого учета на 
предприятии. В настоящее время стандартного 
бухгалтерского учета и анализа становится не-
достаточно для эффективного управления пред-
приятием. Управление в полной мере должно 
использовать полную, объективную и своевре-
менную информацию, собираемую, обрабаты-
ваемую, сохраняемую и распространяемую с 
помощью современных научных методов и 
технических средств. Сейчас это объективная 
необходимость, обусловленная, в частности, 
требованиями рынка адекватно реагировать на 
постоянные изменения экономических усло-

вий деятельности предприятия. Другими сло-
вами, становится насущной проблема организа-
ции на предприятии системы управленческого 
учета.  

Под управленческим учетом, на наш взгляд, 
следует понимать упорядоченную систему вы-
явления, измерения, сбора, регистрации, обоб-
щения, подготовки и представления информа-
ции, важной для принятия рациональных ре-
шений в деятельности организации для работ-
ников управления всех уровней. Следует от-
метить, что управленческий учет является ча-
стью бухгалтерского учета.  
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Сущность системы управленческого учета 
заключается в сборе и обобщении экономиче-
ской информации для осуществления руково-
дителями всех уровней функций управления и 
принятия ими обоснованных решений [2].  

Поэтому главная цель внедрения управлен-
ческого учета на предприятиях АПК сводится 
к обеспечению менеджеров (управленцев) внут-
ри организации максимально полной инфор-
мацией, необходимой для эффективной согла-
сованной работы подразделений и своевре-
менного оперативного принятия решений [3].  

Предметом управленческого учета являет-
ся хозяйственная деятельность организации 
как в целом, так в разрезе отдельных струк-
турных подразделении. К основным объектам 
управленческого учета следует отнести дохо-
ды и расходы организации, а также активы, 
обязательства и составляющие капитала. 

К практическим задачам управленческого 
учета относятся:  

- обеспечение руководителей всех уровней 
достоверной и полной информацией о хозяй-
ственных процессах и результатах деятельно-
сти подразделения предприятия; 

- прогнозирование, планирование и фор-
мирование бюджетов; 

- контроль за выполнением принятых ре-
шений, исполнением норм и нормативов, ут-
вержденных в сметах; 

- анализ отклонений фактических резуль-
татов деятельности от планируемых; 

- выявление резервов и принятие решений 
по их воплощению для достижения наилучше-
го результата [4]. 

Перечисленные задачи управленческого 
учета можно конкретизировать, например, вы-
делив управление затратами на производство 
конкретного вида продукции, исчисление фи-
нансовых результатов, ценообразование; под-
готовка информации для мотивации сотрудни-
ков, управленческих решений о прекращении 
или продолжении производства разных видов 
продукции, работ, услуг, производстве кормов 
собственными силами или приобретении их на 
стороне и др. 

Поэтому не случайно, что в современном 
западном понимании термина «управленче-
ский учет» ударение ставится на слове «управ-
ленческий». Это связано с тем, что методы и 
технологии учета все в большей степени опре-
деляются потребностями системы управления 
предприятием.  

В мировой практике выработана четкая 
система управленческих данных, методы их 
получения, методы их использования в про-
цессе управления. В России в настоящее время 

существует единая интегрированная система 
бухгалтерского учета, которая предоставляет 
возможность реальной организации управлен-
ческого учета на предприятиях АПК. В норма-
тивных документах по бухгалтерскому учету 
предусмотрены специальные счета для веде-
ния управленческого учета, различные вари-
анты оценки имущества предприятия, системы 
калькулирования себестоимости продукции и 
т. д. Таким образом, отдельные положения 
нормативных актов являются некоторой осно-
вой для применения управленческого учета на 
российских предприятиях.  

Организация управленческого учета – внут-
реннее дело каждого конкретного предпри-
ятия, администрация которого самостоятельно 
должна решать такие вопросы, как выделение 
необходимых для управления объектов учета 
затрат и калькулирования себестоимости, де-
тализация статей себестоимости, организация 
учета фактических или нормативных затрат и 
т. п.  

Простейшим вариантом системы управлен-
ческого учета можно считать систему внут-
ренней (управленческой) отчетности предпри-
ятия, при формировании которой могут исполь-
зоваться специфические методы управленче-
ского учета. Информация внутренней отчетно-
сти может использоваться непосредственно в 
процессе управления, а также при принятии 
стандартных управленческих решений.  

Аналогичная по смыслу система внутрен-
ней отчетности получила за рубежом название 
«управленческой информационной системы» 
или «информационной системы управления».  

Такая система в рамках предприятия долж-
на соответствовать определенным требовани-
ям. Представленная в составе управленческой 
отчетности информация должна быть полез-
ной, полной, существенной, а также должна 
содержать сравнительные, аналитические дан-
ные и предоставляться своевременно. Таким 
образом, в системе управленческой отчетно-
сти может встречаться как фактическая ин-
формация, так и плановая, прогнозная и ана-
литическая.  

Управленческий учет тесто связан со все-
ми функциями управления. Планирование – 
исходный пункт управленческого цикла при 
определении целей и задач деятельности пред-
приятия. В свою очередь, планирование опи-
рается на анализ экономической информации 
о результатах финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия в прошлый, текущий и 
будущий периоды. Система учета призвана 
обеспечить сбор, хранение, обобщение необ-
ходимой для экономического анализа инфор-
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мации. Не случайно функции системы управ-
ленческого учета часто связывают с внутрен-
ним планированием, учетом, контролем и ана-
лизом.  

Те преобразования, которые проводятся в 
работе экономической и бухгалтерской служ-
бы на сегодняшний момент времени не дают 

положительных результатов, что подтвержда-
ют данные опроса, представленные на рис. 11. 
Но мнения руководителей и экономистов, ес-
тественно, расходятся по этому вопросу все по 
той же причине разного видения созревшей 
проблемы. 

  65,63

44,45

15,6

55,56

18,75

0

10

20

30

40

50

60

70

Да Нет Не знаю 

Ру ководители

Экономисты

 
 

Рис. 11. Оценка происходящих улучшений в работе экономической и бухгалтерской службы  
на предприятиях с точки зрения интересов управления 

 
Следовательно, к практическому внедре-

нию управленческого учета на предприятиях 
вполне готовы 5–11%, из них 50% считают 

данный инструмент управления необходимым 
условием эффективной хозяйственной дея-
тельности (рис. 12).  
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Рис. 12. Оценка готовности руководителей, бухгалтеров и экономистов 
 к внедрению управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях 

 
Кроме того, как показал проведенный оп-

рос, 70% опрошенных руководителей, 68% бух-
галтеров и 66,67% экономистов положительно 

относятся к нововведениям, но должны точно 
знать их предназначение (рис. 13). 
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Рис. 13. Отношение к нововведениям в работе предприятия 
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Подводя итоги проведенного исследова-
ния, можно сказать, что предприятия АПК, за-
интересованные в создании системы управ-
ленческого учета, сталкиваются с решением 
самых разнообразных проблем, помимо ука-
занных выше, наиболее существенными среди 
которых, на наш взгляд, являются следующие: 

Во-первых, системы управления многих 
предприятий не достаточно эффективны. Ре-
шение этой проблемы заключается в настрой-
ке всех элементов систем управления: струк-
тура системы, распределение обязанностей, 
ответственность руководителей и т. п.  

Во-вторых, многие предприятия АПК ут-
ратили и к настоящему моменту времени не 
сформировали системы оперативной экономи-
ческой работы в отношении планирования, про-
гнозирования, контроля и анализа.  

В-третьих, специалисты предприятий не 
знакомы с методиками формирования системы 
управленческой отчетности, которые решают 
такие вопросы, как упорядочение потоков ин-
формации на предприятии, организацию до-
кументооборота, формы отчетности, их со-
держание и др.  

В-четвертых, недостаточность знаний ру-
ководителей и специалистов предприятий о 
специфических методах и возможностях управ-
ленческого учета. 

В-пятых, существенной проблемой явля-
ются низкая оперативность бухгалтерского уче-
та вследствие методических, организационных 
и технических причин, а также загруженность 
работников учетных служб подготовкой ин-
формации для внешних потребителей.  

В-шестых, не развита система получения 
предприятиями маркетинговой информации, 
аналитической, различной срочности прогно-
зов.  

В-седьмых, для многих предприятий АПК 
консультации по проблемам управленческого 
учета, автоматизации учета и управления яв-
ляются довольно дорогими, а помощь со сто-
роны государственных органов управления 
практически отсутствует.  

Некоторые из указанных проблем являют-
ся внешними для предприятия, поэтому их 
решение зависит от управления внешней по 

отношению к организациям средой. Но значи-
тельная доля проблем может быть решена в 
рамках конкретного предприятия.  

С развитием технических средств инфор-
мационного обеспечения управленческой дея-
тельности стало возможным, с одной стороны, 
накапливать базы данных информации по 
предприятию, а с другой – получать незамед-
лительно всю необходимую для оперативной 
деятельности информацию и использовать ее в 
процессе управления. Автоматизированные 
управленческие информационные системы – яв-
ление широко распространенное за рубежом.  

Так как любой программный продукт ори-
ентирован на определенную модель управле-
ния, то практика показывает, что предприятию 
при создании системы управленческого учета 
приходится начинать с постановки хорошего 
управления и системы экономической работы, 
а затем решать вопросы управленческого учета.  

Важнейшим фактором при создании сис-
темы управленческого учета является ее эко-
номическая эффективность, то есть те выгоды, 
которые получает предприятие от наличия 
системы за счет улучшения качества прини-
маемых решений. Для большинства предпри-
ятий создание системы управленческого учета 
является практически обязательным условием 
выживания. Стоимость такой системы может 
быть достаточно высока (консультации, при-
обретение программных продуктов, на круп-
ных предприятиях – создание отдела инфор-
мационных технологий), но и выгода может 
быть весьма существенной. По западным 
оценкам общая эффективность внедрения сис-
темы управленческого учета с помощью ин-
формационных систем позволяет поднять эф-
фективность деятельности предприятия не ме-
нее чем на 20%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
обеспечение руководителей всех уровней 
управления необходимой информацией для 
принятия решений является одной из главных 
задач системы управленческого учета, которая 
по существу должна стать частью общей сис-
темы управления предприятием и значительно 
повысить ее эффективность.  
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ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РИСКА 
 

В мире не происходит ничего, в чем бы не был виден 
смысл какого-нибудь максимума или минимума.  

Л. Эйлер 
Статистика может доказать что угодно, даже правду. 

Ноэл Мойнихан 
 
Ключевые слова: механизм принятия решения, минимизация, функционал, условный риск, сред-

ний риск, условный апостериорный риск, метод дискретного разложения Карунена – Лоэва. 
 
Рассмотрены задачи принятия решений в условиях статистической неопределенности и безо-

пасности риска, алгоритм отбора информативных признаков по методу дискретного разложения 
Карунена – Лоэва для последующей классификации объектов в условиях риска, а также оптималь-
ное правило выбора решения. 

 
Задачи принятия решений в условиях статистической неопределенности и безопасности риска в 

исследовании операций возникают, когда в качестве противодействующей стороны выступает при-
рода и результаты возможных ее действий – оперирующая сторона может описывать с использова-
нием условных плотностей вероятностей ( ){ }, ,P y y Yη ∈  где η – наблюдаемые оперирующей сто-

роны данные в зависимости от возможных альтернативных состояний y ∈Y природы. 
Механизм (правило, алгоритм) принятия решения строится при следующих исходных данных 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 
Исходные данные для задач принятия решения  

№ 
п/п Исходные данные 

1 Множество возможных альтернативных состояний – гипотез природы; гипотезы могут быть простыми, если 
каждая из них определяется одним параметром, и сложными, когда каждая гипотеза определяется не менее 
чем двумя параметрами. Значения параметров могут быть заранее известны или определены соответствую-
щими множествами. 

2 Априорное распределение вероятностей состояний природы при условии, что их множество представляет пол-
ную группу случайных событий. При рассмотрении сложных гипотез могут быть введены также плотности 
вероятности параметров на множествах их значений при условии принадлежности этих множеств соответст-
вующим множествами. 

3 Результаты наблюдений, представляющиеся в общем случае вектором в зависимости от того, какое место со-
стояние природы; компоненты вектора в целом называют выборкой, а число компонент – объемом выборки. 

4 Набор альтернативных решений, каждое из которых на основе полученной выборки выделяет соответствую-
щее состояние природы. Выделение состояния может быть правильным либо ошибочным и может осуществ-
ляться детерминировано либо согласно вероятностному механизму – нерандомизированно. В связи с этим в 
общем случае на декартовом произведении множеств решений и выборок вводят решающую функцию – ус-
ловное распределение вероятностей на множестве решений в зависимости от наблюдаемых данных. 

5 Функция потерь, определенная на декартовом произведении множеств возможных состояний и решений, то 
есть функция, учитывающая последствия решений. 

6 Условное распределение вероятностей выборки в зависимости от состояний природы, то есть это функция 
правдоподобия. 
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По сути своей задача принятия решений 
сводится к наилучшему выбору решающей 
функции на основе минимизации на множест-

ве решений функционала (табл. 2), определен-
ного на указанных исходных данных. 

 
Таблица 2 

Множество решений функционалов 
Функционалы № 

п/п Риски Для непрерывных задач (в случае простых гипотез) 
1 Условный риск – условное среднее функции 

потерь. 
( ) ( ) ( ) ( )( ); ;

H Г

r y P y x C y x dxdδ η δ η η η= ⋅ ⋅∫ ∫  

2 Средний риск – усредненная условная функ-
ция потерь по всем возможным состояниям 
природы. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ); ;
Y H Г

R y P y x C y x d dydxψ δ ψ η δ η η η= ⋅ ⋅ ⋅∫ ∫ ∫  

3 Условный апостериорный риск – условная 
средняя функция потерь по апостериорному 
распределению состояний природы после 
того, как получена выборка. 

( ) ( ) ( ) ( )( ); ;
Г Y

A x P y C y x dydxη δ δ η η η= ⋅ ⋅∫ ∫  

Экспликация формул 
( )( ); ;

; ;

C y x

y Y x Г H

η

η∈ ∈ ∈
 
функция потерь 

Г множество решений оперирующей стороны 
Н множество выборок 
( )P yη  функция правдоподобия 

( )xδ η  решающая функция 

( )yψ  априорная плотность вероятности на множестве Y 

( )P y η  апостериорная плотность вероятности 

 
Эти выражения легко перестроить, когда вместо функции потерь ( )( );C y x η  вводятся потери, 

оцениваемые величиной – ( ) ,log P y x  где ( )P y x  – апостериорная плотность вероятности того, что 

имеет место состояние природы y ∈ Y, если принято решение x ∈ Г. 
Если при этом априорное распределение вероятностей состояний y ∈ Y  неизвестно (но сущест-

вует) или известно не полностью, то задача принятия решений в условиях риска становится мини-
максной, то есть правило выбора решения заключается в минимизации на множестве решающих 
функций максимального условного риска (или максимальных условных потерь информации) для 
всех возможных состояний y ∈ Y. 

Минимаксное правило можно также выразить и через средний риск; в этом случае априорное 
распределение вероятностей на множестве Y определяется как наименее благоприятное для опери-
рующей стороны, и задача может интерпретироваться антагонистической игрой двух сторон – опе-
рирующей стороной и природы. 

В условиях, когда время наблюдения (или, что то же, объем выборки) не фиксировано, правило 
выбора решения становится многошаговым – последовательным двухпороговым. 

Задача 1. Пункт обмена валюты, каждую единицу покупают по цене P1 и продают по цене P2. 
Потоки продавцов валюты и покупателей описываются законами Пуассона с параметрами 1( )tλ  и 

2 ( )tλ  соответственно. Цель пункта – получение максимальной прибыли от продажи. Определить 
стратегию оптимального поведения пункта обмена валюты. 

Решение. Очевидно, что прибыль на каждом отрезке времени ( )t tθ θ= + − , где t – текущий мо-
мент времени, представляется случайной { }2 1( ) max 0, ( ) ( )P Y P Xω θ θ θ= ⋅ − ⋅ , где ( ); ( )Y Xθ θ – количе-
ство проданных и купленных пунктом единиц валюты соответственно. 

Случайная величина ω имеет математическое ожидание  
( ) [ ] [ ]{ }2 1max 0; ( ) ( ) ,M P M Y P M Xπ θ θ θ= ⋅ − ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

которое пункт обмена должен максимизировать при условии, что  
[ ] [ ] [ ] [ ]2 1( ) ( ) 0; ( ) ( ) ; ( ) ( ) .M Y M X M Y t M X tθ θ θ λ θ θ λ θ− ≥ = =  
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Таким образом, стратегия поведения пункта обмена будет представляться решением условной 
экстремальной задачи, и решение может быть найдено согласно принципу Лагранжа. 

Задача 2. Составить алгоритм отбора информативных признаков по методу дискретного разло-
жения Карунена-Лоэва (или по методу главных компонент) для последующей классификации объ-
ектов в условиях риска (статической неопределенности). 

Решение 
Алгоритм включает следующие итерации: 
1. Задать минимально допустимую среднеквадратичную ошибку классификации объектов, обу-

словленную исключением части признаков из исходной их совокупности 2 ( )g mσ . 
2. Центрировать векторные выборочные данные измерений признаков. 
3. Вычислить выборочную ковариационную матрицу xK  для центрированных векторных выбо-

рочных данных 1 2( ; ;...; ;...; )i nX X X X X= , где 1 2
1

1( ; ;...; ) , .
N

T T
i i i li x i i

i

X x x x K X X
N =

= = ⋅ ⋅∑   

4. Вычислить собственные значения jλ  и собственные векторы iΦ , 1;i N= , ковариационной 
матрицы xK , то есть решить задачу так называемой полной проблемы собственных значений 

, 1;x i i iK i Nλ⋅Φ = ⋅Φ = , где  
,

( , ) 1, .
0,

i
i j

a если i j
j N

если i j
=⎧

Φ Φ = =⎨ ≠⎩
 

5. Пронормировать собственные векторы. 
6. Упорядочить собственные значения по убыванию. 
7. Исключить из дальнейшего рассмотрения собственные значения с индексами ( 1);i m N= +  со-

гласно заданной среднеквадратической ошибке 2

1
( )

N

g i
i m

mσ λ
= +

= ∑ . 

8. Сформировать базис из собственных векторов, соответствующих оставшимся собственным 
значениям 1 2; ;...; .mλ λ λ  

9. Вычислить компоненты , 1;iY i m=  в сформулированном базисе из собственных векторов 
; 1; ; ; 1;i i ii m Y X i mΦ = = Φ ⋅ = . 
 Полученные результаты представляют решение задачи отбора признаков из совокупности ис-

ходных для использования при классификации объектов. 
Задача 3. Имеется n -канальная система контроля безопасности. Каждый канал функционирует 

независимо от любого другого и может выходить из строя по причине конечной надежности его уз-
лов. После восстановления канал продолжает работать с прежними характеристиками. Пусть вы-
ходной поток объектов, подлежащих контролю, пуассоновский с параметром λ , время обслужива-
ния каждого объекта описывается показательным законом с параметром μ ; время между отказами 
канала и время его восстановления тоже показательные с параметрами α  и β  соответственно, 

;λ μ λ β< < . 
 Определить среднее число M  исправно функционирующих каналов в любой текущий момент 

времени, 0 M n≤ ≤ . 
Решение 
1. Воспользуемся стандартным приемом анализа функционирования n -канальной системы как 

системы массового обслуживания и запишем систему уравнений для стационарного режима ее ра-
боты  

[ ]

0 1

1 1 1

1 2

0;

( ) ( 1) ( 1) 0;

... ... 1,

m m m n n

m n

n p p

m n m p m p n m p n p p

p p p p

β α

α β α β α β+ − −

− ⋅ ⋅ + ⋅ =⎧
⎪
⎪
⎪− ⋅ + − ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + − − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ =⎪
⎨
⎪
⎪ + + + + + =
⎪
⎪⎩

 

где mp – вероятность того, что в системе массового обслуживания имеется m  исправных каналов в 
любой момент времени. 
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2. Из решения системы уравнений получим 1 .
n m

n
m mp Cβ β

α α

−
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

3. Среднее число есть 
1

0
1

n

m
m

M m p n β β
α α

−

=

⎛ ⎞= ⋅ = ⋅ ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ .  

Задача 4. Пусть множество действий оперирующей стороны, { }1 2;Г d d= , а второй стороны 
(противника) – соответственно { }1 2;Y y y= . Функция потерь ( ; )C y d  задана в виде табл. 3. 

 
Таблица 3 

Функция потерь ( ; )C y d  
Значение функции потерь ( ; )C y d  

Действия второй стороны 
Действие оперирующей стороны 1d  Действие оперирующей стороны 2d  

1y  0 3 

2y  5 0 

 
Наблюдается случайная величина η  со следующими условными распределениями:  

1 1 2 2
1 4 1 3( 1 ) ; ( 0 ) ; ( 1 ) ; ( 0 )
5 5 4 4

P y P y P y P yη η η η= = = = = = = = . 

Построить байесовскую решающую функцию при условии, что априорное распределение пара-
метра y  имеет вид 1 2( ) ; ( ) 1 ; 0 1P y P yα α α= = − ≤ ≤ . 

 Решение. Вычислим апостериорное распределение вероятностей для 1 2;y y y y= = , если имело 
место наблюдение η : 

1 1
1

1 1 2 2

( ) ( 1 ) 1 5( 1) ,
( ) ( 1 ) ( ) ( 1 ) 1 5 (1 ) 1 4

P y P y
P y

P y P y P y P y
η αη

η η α α
⋅ = ⋅

= = =
⋅ = + ⋅ = ⋅ + − ⋅

 

 
1 1

1
1 1 2 2

( ) ( 0 ) 4 5( 0) ,
( ) ( 0 ) ( ) ( 0 ) 4 5 (1 ) 3 4

P y P y
P y

P y P y P y P y
η αη

η η α α
⋅ = ⋅

= = =
⋅ = + ⋅ = ⋅ + − ⋅

 

 
2 2

2
2 2 1 1

( ) ( 1 ) (1 ) 1 4( 1) ,
( ) ( 1 ) ( ) ( 1 ) (1 ) 1 4 1 5

P y P y
P y

P y P y P y P y
η αη

η η α α
⋅ = − ⋅

= = =
⋅ = + ⋅ = − ⋅ + ⋅

 

 
2 2

2
2 2 1 1

( ) ( 0 ) (1 ) 3 4( 0) .
( ) ( 0 ) ( ) ( 0 ) (1 ) 3 4 4 5

P y P y
P y

P y P y P y P y
η αη

η η α α
⋅ = − ⋅

= = =
⋅ = + ⋅ = − ⋅ + ⋅

 

После наблюдения значения η  выбирается одно из решений, 1d  или 2d . Для этого вычислим 
риски 1( , ( ))R y d η  от принятия решения 1d  и риска 2( , ( ))R y d η  от принятия решения 2d : 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

1 1 1 1 2 1 2

2 1 2 1 2 2 2

; ; ; ;

; ; ; .

R y d C y d P y C y d P y

R y d C y d P y C y d P y

η η η η η

η η η η η

= ⋅ + ⋅

= ⋅ + ⋅

 

 Согласно данным табл. 3 получаем 
( )( ) ( ) ( )( ) ( )1 2 2 1; 5 ; ; 3R y d P y R y d P yη η η η= ⋅ = ⋅ . 

 Если теперь ( )( ) ( )( )1 2; ;R y d R y dη η< , то будет принято решение ( )1d η ; если имеет место 

( )( ) ( )( )1 2; ;R y d R y dη η> , то принимается решение ( )2d η ; а если эти риски равны, то оба решения 
являются байесовскими, то есть может быть принято любое из них. 

 Для конкретных значений η  имеем следующие результаты. 
При наблюдении 1η =  риски ( )( ) ( )( )1 2; 1 ; 1R y d u R y d  будут равны, если  

( ) ( )2 15 1 3 1P y P yη η⋅ = = ⋅ =  или 5 (1 ) 1 4 3 1 5
(1 ) 1 4 1 5 1 5 (1 ) 1 4

α α
α α α α
⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

=
− ⋅ + ⋅ ⋅ + − ⋅

. 
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Решая последнее уравнение, находим, что при значении 25
37

α =  оба решения ( )1 1d η =  и 

( )2 1d η =  являются байесовскими; если 25
37

α < , то меньший риск обеспечивает принятие решения 

( )2 1d η = ; если 25
37

α > , то условия изменяются в пользу решения ( )1 1d η = . 

При наблюдении 0η =  риски ( )( ) ( )( )1 2; 0 ; 0R y d u R y d  будут равны, если  

( ) ( )2 15 0 3 0P y P yη η⋅ = = ⋅ =  или 5 (1 ) 3 4 3 4 5
(1 ) 3 4 4 5 4 5 (1 ) 3 4

α α
α α α α
⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

=
− ⋅ + ⋅ ⋅ + − ⋅

. 

Решая последнее уравнение, находим, что при значении 25
41

α =  оба решения ( )1 0d η =  и 

( )2 0d η =  являются байесовскими; если 25
41

α < , то меньший риск обеспечивает принятие решения 

( )2 0d η = ; если 25
37

α > , то условия изменяются в пользу решения ( )1 0d η = . 

Из приведенных расчетов следует, что при 250
41

α≤ ≤  решение 2d  является байесовским как 

при 1η = , так и при 0η = , то есть независимо от того, какое значение случайной величины η  на-
блюдается. Для такого априорного распределения ожидаемый риск есть 

( ) ( ) ( )( ) ( )
1 2

2
0 ,

;
y y y

P y C y d P y
η

ρ α η η
= =

= ⋅ ⋅ =∑ ∑  

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

( )

1 1 2 1 1 2 1

2 2 2 2 2 2 2

; 0 0 ; 1 1

; 0 0 ; 1 1

4 1 3 13 3 1 0 0 3 .
5 5 4 4

P y C y d P y C y d P y

P y C y d P y C y d P y

η η η η

η η η η

α α α

⎡ ⎤= ⋅ = ⋅ = + = ⋅ = +⎣ ⎦

⎡ ⎤+ ⋅ = ⋅ = + = ⋅ = =⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ + ⋅ + − ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

 В случае 25 1
37

α≤ ≤  байесовским решением является 1d  независимо от значения случайной ве-

личины η .  
Найдем средний риск для значений α  из рассматриваемого диапазона, имеем: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
1 2

1
0 ,

; 5 1
y y y

P y C y d P y
η

ρ α η η α
= =

= ⋅ ⋅ = ⋅ −∑ ∑ . 

 В случае 25 25
41 37

α≤ ≤  байесовскими решениями являются: 

( ) ( )1 20 , 0; 1 , 1.d при d приδ η η δ η η= = = = = =  
При этом средний риск есть  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

( )

1 1 2 1 1 1 1

2 2 2 2 2 1 2

; 1 1 ; 0 0

; 1 1 ; 0 0

1 4 1 3 15 633 0 1 0 5 .
5 5 4 4 4 20

P y C y d P y C y d P y

P y C y d P y C y d P y

ρ α δ η η δ η η

δ η η δ η η

α α α

⎡ ⎤= ⋅ = = ⋅ = + = = ⋅ = +⎣ ⎦

⎡ ⎤+ ⋅ = = ⋅ = + = = ⋅ = =⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ + ⋅ + − ⋅ ⋅ + ⋅ = − ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

Очевидно, что максимальный средний риск, равный 75
41

, имеет место при значении параметра 

25
41

α = . 
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Лемма (оптимальное правило выбора решения). Пусть 0y – простая гипотеза, состоящая в том, 
что выборка 1 2; ;...; nη η η  получена из распределения ( )1 ; 0f e ηη η−= > , а 1y – простая альтернатива, 
состоящая в том, что эта выборка получена из нормального распределения 

( )
2

2
2

1 ; 0
2

f e
η

η η
π

−= ⋅ > . Доказать следующее оптимальное правило выбора решения: отвергается 

гипотеза 0y , если  

( )2

1

1
21 ln ln 2

n

i
i c

n n

η
π=

−
≤ − ⋅ −

∑
, 

где c – константа, характеризующая выбранный критерий качества. 
Доказательство 
Полагаем, что ( )1 2; ;...; nη η η η=  представляет независимые выборочные измерения. Гипотезы 0y  

и 1y  альтернативны. Составим функцию (отношение правдоподобия): 

( ) ( )
( )

( )

( ) { } ( )

2
2

2
1 1 11

0 2
1

1 1 1

1 1exp exp
2 22 .

exp 2 exp

n nn
i

ii
i ii

n n nn
i i i

i i i

ff y
l

f y f

η
ηηη π

η
η η η π η

= ==

= = =

⎧ ⎫ ⎧ ⎫⋅ − − ⋅⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎩ ⎭ ⎩ ⎭= = = =

⎧ ⎫− ⋅ −⎨ ⎬
⎩ ⎭

∏ ∑∏

∏ ∏ ∑
 

Теперь запишем правило принятия решения о подтверждении гипотезы 1y  (или, что то же, о 
решении отвергнуть гипотезу 0y ): ( )l cη ≥ , или 

( )

2

1

2

1

1exp
2

2 exp

n

i
i

nn

i
i

c
η

π η

=

=

⎧ ⎫
− ⋅⎨ ⎬
⎩ ⎭ ≥

⎧ ⎫
⋅ −⎨ ⎬

⎩ ⎭

∑

∑
. 

После логарифмирования получаем: 

( )2

1 1

1 ln 2 ln
2 2

n n

i i
i i

n cη π η
= =

− ⋅ − ⋅ + ≥∑ ∑ , 

откуда приходим к требуемому результату 

( )2

1

1
21 ln ln 2

n

i
i c

n n

η
π=

−
≤ − ⋅ −

∑
. 

 В заключение отметим, что изложенные подходы имеют важное практическое значение в слу-
чае близких состояний – гипотез, то есть в случае, когда разность между параметрами гипотез мала. 
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МОДЕЛИ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

 
Ключевые слова: стохастические процессы, государственные ценные бумаги, временная струк-

тура процентных ставок, спот-ставка, форвардная ставка, факторные стохастические модели, 
стохастические модели общего равновесия, модели с отсутствием арбитража.  

 
Рассмотрены основные понятия и определения, используемые в теории временной структуры 

процентных ставок, а также их математическая запись, дается описание одного из четырех 
классов моделей временной структуры – модели с отсутствием арбитража. Рассмотрена бино-
минальная модель Хо и Ли. 

 
Большинство наблюдаемых в экономике 

процессов являются дискретными стохастиче-
скими (случайными) процессами в том смыс-
ле, что рассматриваемые изменения значения 
переменной происходят с определенной перио-
дичностью. В теоретических моделях для уп-
рощения записи чаще используется представ-
ление движения рассматриваемой переменной 
в виде непрерывных стохастических процессов. 

Модели с отсутствием арбитража получи-
ли широкое распространение среди финансо-
вых аналитиков и исследователей производ-
ных финансовых инструментов. 

Модели с отсутствием арбитража позво-
ляют лучше прогнозировать динамику доход-
ности бумаг с разными сроками до погашения.  

Факторные модели и модели общего рав-
новесия используются преимущественно для 
теоретических фундаментальных исследова-
ний в области временной структуры процент-
ных ставок. Факторные модели и модели об-
щего равновесия имеют явные преимущества в 
теоретическом обосновании динамики вре-
менной структуры поскольку спот-ставка и 
премия за срок являются в них эндогенными. 
Следовательно, эти классы моделей позволяют 
лучше представить взаимосвязь между финан-
совым и реальным сектором экономики, на-
пример, при исследовании факторов, влияю-
щих на знак и колебания премии за срок. 

Современная теория финансовых рынков 
предлагает значительное количество гипотез и 
моделей по различным аспектам функциони-
рования всех сегментов финансового рынка, в 
том числе рынка государственных ценных бу-
маг. 

Важным предметом исследования в рамках 
теории финансовых рынков является анализ 
временной структуры процентных ставок, т. е. 
анализ соотношения между доходностями го-
сударственных ценных бумаг (или любых дру-

гих срочных финансовых инструментов) с раз-
личными сроками до погашения. 

В факторных моделях и моделях общего 
равновесия временная структура процентных 
ставок определяется как функция не только от 
срока до погашения, но и от одного или не-
скольких факторов (переменных состояния), в 
большинстве случаев – безрисковой спот-
ставки.  

Модели с отсутствием арбитража рассмат-
ривают всю временную структуру в качестве 
экзогенной, изменяющейся по некоторому за-
кону. На эти изменения накладываются опре-
деленные ограничения. В первую очередь, 
должна отсутствовать возможность для совер-
шения арбитражных операций, приносящих 
прибыль.  

По определению Хо и Ли это ограничение 
обусловило название данного класса моделей – 
модели с отсутствием арбитража. Сравнение с 
факторными моделями и моделями общего 
равновесия показывает, что стохастический 
процесс спот-ставки зависит от исходной вре-
менной структуры, т. е. определяется эндоген-
но, в то время как первые два класса моделей 
задают его экзогенно. 

Данное отличие определено во многом 
разными задачами при построении моделей. 
Первые два класса моделей имеют целью вы-
вести временную структуру процентных ста-
вок из предпосылок о равновесии и найти та-
кой стохастический процесс динамики спот-
ставки, который может породить реалистич-
ную равновесную временную структуру.  

В рассматриваемом ниже подходе берется 
исходная временная структура, задается ха-
рактер изменений временной структуры и вы-
водится движение краткосрочной ставки для 
формирования цен облигаций в будущем.  

Модели с отсутствием арбитража допуска-
ют существование отрицательных форвардных 
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ставок. Однако они позволяют анализировать 
фактические наблюдаемые кривые доходности 
для определения цен других связанных финан-
совых инструментов, в частности, цен облига-
ций и производных финансовых инструментов. 

Хо и Ли исходят из того, что в экономике, 
в которой отсутствует неопределенность, фор-
вардные ставки, определяемые текущей вре-
менной структурой, должны соответствовать 
будущим фактическим процентным ставкам.  

В качестве наиболее простого способа вве-
дения неопределенности Хо и Ли предлагают 
биноминальный процесс, в котором временная 
структура процентных ставок в момент време-
ни t +1 равна временной структуре форвард-
ных ставок в момент времени t, скорректиро-
ванной на значение функции возмущений. По-
следняя может принимать два значения: «верх-
нее» и «нижнее».  

Модель основывается на следующих пред-
посылках: 

- рынок совершенен, т. е. отсутствуют тран-
сакционные издержки, налоги, все облигации 
находятся на руках у множества мелких инве-
сторов; 

- равновесие на рынке устанавливается в 
дискретные моменты времени, отделенные друг 
от друга одинаковыми интервалами, равными 
единице; 

- рынок облигаций полон, т. е. существуют 
доступные для любого инвестора дисконтные 
облигации с любым сроком до погашения m, 

0,1, 2,...m = ; 
- в каждый момент времени существует 

конечное число возможных состояний. 
Пусть равновесная цена дисконтной обли-

гации со сроком до погашения m для состоя-
ния i есть ( , )ip t m . Так как цена облигации за-
писывается как функция от срока до погаше-
ния, то она полностью описывает временную 
структуру процентных ставок в момент t для 
состояния i. Функция цены облигации от срока 
до погашения называется дисконтной функци-
ей. На цену облигации накладываются сле-
дующие ограничения: 

( ,0) 1, , ;  lim ( , ) 0, ,i m
p t i m p t m i m

→∞
= ∀ = ∀ . 

Динамика временной структуры описыва-
ется следующим образом. В начальный момент 
времени имеем нулевое состояние, и значение 
дисконтной функции равно 0 (0, )p m . В момент 
времени 1 дисконтная функция может принять 
два возможных значения, соответствующих 
состояниям 0 и 1, т. е. существует всего два 
возможных состояния, 0 1(1, ); (1, )p m p m . Значе-
ние функции в состоянии 1 называется «верх-
ним», а в состоянии 0 – «нижним». В момент 

времени 2 возможны три состояния: 0, 1 и 2 
(предполагается, что «верхнее» значение для 
функции, находившейся в состоянии 0, иден-
тично «нижнему» значению функции, нахо-
дившейся в состоянии. 

Дальнейшая динамика дисконтной функ-
ции (временной структуры) описывается ана-
логичным стохастическим процессом. Для 
любого (t+1) периода времени между момен-
тами t и t + 1 значение дисконтной функции 

( , )ip t m  определяется в момент времени t по-
сле прохождения i состояний с «верхним» 
значением и (t – i) состояний с «нижним» зна-
чением. В соответствии с принятой предпо-
сылкой дисконтная функция зависит только от 
числа «верхних» значений и не зависит от их 
последовательности. Т. о., биноминальный 
процесс в момент времени t записывается как  

1( 1, ) «верхнее» значение
( , )

( 1, )  «нижнее» значение
i

i
i

p t m
p t m

p t m
+ + −⎧

= ⎨ + −⎩
 

Дисконтная функция определяется для ка-
ждого момента t и каждого состояния i. Мно-
жество всех дисконтных функций образует 
биноминальную структуру. Узлы такой струк-
туры определяются моментом времени и со-
стоянием ( , )t i . Для любого момента времени t 
существует t + 1 состояний (i = 0, 1, 2, ..., t). 
Временная структура может переходить от 
одного узла в другой по различной траекто-
рии, но это не влияет на значение дисконтной 
функции в конечном узле на траектории, т. е. 
дисконтные функции не зависят от траектории 
движения временной структуры. 

Введем в модель ограничение на траекто-
рию временной структуры, обеспечивающее 
отсутствие арбитража. В условиях определен-
ности дисконтная функция определена в каж-
дый момент времени t и для каждого состоя-
ния i: ( , )ip t m  и должна обеспечивать времен-
ную структуру форвардных ставок, не допус-
кающую арбитража: 

1( , ) ( 1, ) ( 1, )
( , 1)

 ;  0,1,...
( ,1)

i i i

i

i

f t m p t m p t m
p t m

m
p t

+= + = + =
+

= =
, 

поскольку «верхнее» и «нижнее» состояния не-
различимы. 

Для учета неопределенности в модель вво-
дятся две функции возмущений, ( )h m  и ( )h m′ , 
такие что «верхнее» значение дисконтной функ-
ции соответствует 

1
( , 1)

( 1, ) ( )
( ,1)

i
i

i

p t m
p t m h m

p t+

+
+ = , а «нижнее» 

значение – ( , 1)
( 1, ) ( )

( ,1)
i

i
i

p t m
p t m h m

p t
+ ′+ = , 

при этом ( ), ( ) 0h m h m′ >  и (0) (0) 1h h′= = . 
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Функции возмущений отвечают за откло-
нения дисконтной функции от временной 
структуры форвардных ставок, т. е. определя-
ют разницу между «верхними» и «нижними» 
ценами облигаций в следующий момент вре-
мени. Если ( )h m  больше единицы для всех зна-
чений m, то все цены облигаций будут расти 
до «верхнего» состояния. Аналогично, если 

( )h m′  меньше единицы для всех значений m, 
цены всех облигаций упадут до «нижнего» со-
стояния. 

Условие отсутствия арбитража накладыва-
ет ограничения на значения функций возму-
щения в каждом узле (t, i). В результате общий 
вид функций возмущений должен отвечать ус-
ловию 

( ) ( )(1 ) 1,h m h m mπ π′+ − = ∀ , 
где π – параметр биноминального распределе-
ния вероятности, не зависящий от времени и 
срока до погашения.  

Хо и Ли рассматривают π как отношение 
доходности в «нижнем» состоянии ко всему 
спрэду между доходностями в «верхнем» и 
«нижнем» состояниях. Т. о., при высоких зна-
чениях параметра π наиболее вероятно сниже-
ние цены облигации. При значении параметра 
близком к нулю цена будет расти.  

Функции возмущения имеют граничное 
условие: (0) (0) 1h h′= = .  

В качестве примера функций возмущения 
рассматриваются функции:  

1( ) ;  
(1 )

( ) ,  0,
(1 )

m

m

m

h m

h m m

π π δ
δ

π π δ

=
+ −

′ = ≥
+ −

, 

где δ – положительная константа, 1δ <  (так как 
( ) ( )h m h m′ < ), равная спрэду между значения-

ми функций возмущения. Чем больше спрэд, 
тем выше волатильность процентных ставок.  

Таким образом, временная структура про-
центных ставок однозначно определяется дву-
мя константами π и δ. ( )h m  – монотонно воз-
растающая вогнутая функция с асимптотой 
1
π

, ( )h m′  – выпуклая функция, монотонно 

убывающая до нуля. «Верхнее» значение цены 
облигации определяется ( )h m , следовательно, 
чем больше срок до погашения, тем больше 
будет изменение цены.  

Изменение цены краткосрочных облига-
ций противоположно δ.  

Для долгосрочных облигаций изменение 
цены постоянно для всех сроков до погашения 

и равно 1
π

, причем случай 1δ =  соответствует 

полной определенности. 
Спот-ставку в модели можно получить из 

формулы для цены однопериодной облигации:  
( ,1)( ,1)

( ,0)[ (1 ) ]

t i

i t

p tp t
p t

δ
π π δ

−

=
+ −

. 

В этом случае однопериодная ставка рав-

на ( ,0)( ,1) ln ln[ (1 )] ln
( ,1)

t
i

p tr t i
p t

πδ π δ−⎡ ⎤
= + + − +⎢ ⎥

⎣ ⎦
.  

Математическое ожидание и дисперсия 
спот-ставки в момент времени t с вероятно-
стью q достижения состояния i определяются 
следующим образом: 

(1 )

2

( ,0)E ( ) ln ln[ (1 ) ]
( ,1)

( ) (1 )(ln )

q t qt
t

t

p tr t
p t

D r t tq q

πδ π δ

δ

− −⎡ ⎤
= + + −⎢ ⎥

⎣ ⎦
= −

. 

Первое слагаемое в формуле математиче-
ского ожидания представляет собой однопери-
одную форвардную ставку, следовательно, ожи-
даемое значение спот-ставки равно форвард-
ной ставке плюс некоторое отклонение, вызван-
ное неопределенностью.  

При 1δ =  отклонение равно нулю. Диспер-
сия спот-ставки зависит только от спрэда, при-
чем, как и ожидалось, зависимость обратная. 

Доходность к погашению дисконтной об-
лигации записывается в следующем виде: 

1 ( , 1) 1ln ln ( ), 1
( ,1)

( , )
1 ( , 1) 1ln ln ( ), 0

( ,1)

i

p t m h m i
m p t m

r t m
p t m h m i

m p t m

+⎧− − =⎪⎪= ⎨ +⎪ ′− − =
⎪⎩

. 

В таком виде на движения кривой доход-
ности накладываются некоторые дополнитель-
ные ограничения. В частности, когда кратко-
срочные ставки достигают более высокого (низ-
кого) уровня, долгосрочные ставки также под-
нимаются (опускаются).  

Однако поскольку движение происходит от-
носительно исходной кривой форвардных ста-
вок, не ограниченной никакими условиями, 
кривая доходности может принимать любую 
форму. 

Премия за срок в модели Хо и Ли выража-

ется: 1 (1 )( , ) 1
( ,1) (1 )

m

m

q qt m
p t

δ
π δ π

⎧ ⎫⎡ ⎤− +⎪ ⎪Φ = −⎨ ⎬⎢ ⎥− +⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭
. 

Премия за срок равна нулю при qπ = . Ес-
ли q π>  премия за срок положительная. Дол-
госрочные облигации имеют более высокую 
ожидаемую доходность от владения.  

Таким образом, π может рассматриваться 
как вероятность достижения определенного 
состояния для нейтрального по отношению к 
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риску инвестора. Следовательно, если факти-
ческая вероятность q достижения «верхнего» 
состояния выше, чем π, ожидаемая доходность 
от владения облигацией должна быть выше, т. 
е. премия за срок больше нуля. 

К недостаткам модели Хо и Ли можно от-
нести следующие: 

1) модель не учитывала существующую у 
процентных ставок тенденцию возвращения к 
среднему; 2) процентные ставки предполага-

лись нормально распределенными, то есть мог-
ли принимать отрицательные значения с по-
ложительной вероятностью. 

В настоящее время развитие стохастиче-
ских моделей (факторных, общего равновесия 
и с отсутствием арбитража) проходит в на-
правлении включения дополнительных факто-
ров, позволяющих приблизить теоретические 
построения к реальным наблюдаемым данным. 
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Рассматриваются методы принятия решения в организационных структурах, анализируются 

достоинства и недостатки каждого метода. Рассматривается оценка управленческого решения. 
 
В теории управления экономическими сис-

темами одной из важнейших проблем менедж-
мента считается процесс принятия управлен-
ческих решений.  

Процесс принятия решений – это один из 
этапов управленческой деятельности, на кото-
ром происходит выбор наиболее предпочти-
тельного решения из допустимого множества 
решений, или упорядочение множества реше-
ний по их важности [2]. 

Управленческое решение – это результат 
анализа, прогнозирования, оптимизации, эко-

номического обоснования и выбора альтерна-
тивы из множества вариантов достижений кон-
кретной цели системы менеджмента [9]. 

Качество управленческого решения – это 
совокупность параметров решения, удовле-
творяющих конкретного потребителя и обес-
печивающих реальность его реализации.  

Процесс управления предусматривает со-
гласованные действия, которые обеспечивают, 
в конечном счете, осуществление общей цели 
или набора целей, стоящих перед организаци-
ей. Схема взаимодействия показана на рис. 1 [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие управляющей и управляемой части деловой организации: 
А – управляющая информация, Б – информация об исполнении 

 
В экономической и управленческой дея-

тельности выделяют ряд аспектов, связанных с 
процессом принятия решений. В пределах 
своей компетентности часть решений прини-
мает менеджер, часть – начальник отдела, за-
меститель руководителя и др. 

Процесс управления решениями подразу-
мевает под собой систематическое перспектив-
ное движение роста базовых показателей дея-
тельности предприятия в целом и рассматри-
вается во взаимосвязи с экономическим потен-
циалом и выбором метода принятия решения.  

Анализируя современные подходы к раз-
витию экономических систем [1, 4, 7], мы стал-
киваемся с проблемой рассмотрения лишь от-
дельных элементов процесса управления в ор-
ганизационных структурах.  

Перспективы развития любого предприятия 
находятся в прямой зависимости от правиль-

ности выбора цели и стратегии. Реализация 
стратегических интересов может проходить 
различными методами, в том числе и в виде 
интеграционных процессов, позволяющих уве-
личить эффективность отдельных предприятий, 
объединяющих свои интересы и получающих 
дополнительный синергетический эффект. Это 
вызывает значительный интерес к интеграци-
онным процессам и инструментам развития 
интегрированных экономических систем.  

Каждое предприятие, кроме отлаживания 
отношений между собственниками и менедже-
рами компаний, должно реализовать и внутри-
корпоративные отношения в области управле-
ния ресурсами, финансами, выявления цепоч-
ки создания ценностей и пр. 

Одной из важных задач корпоративного 
управления является согласованное равновес-
ное распределение управленческих отношений 
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(в том числе и ресурсов различного вида) по 
уровням корпоративной структуры управле-
ния. При этом выявление равновесного со-
стояния для пары уровней может быть сведено 
к задаче согласования ресурсов управления в 
виде игры двух корпоративных лиц, прини-
мающих решение. Решение задачи по всей 
структуре управления возможно при опреде-
лении на каждом уровне типа ресурсов, тре-
бующих баланса распределения и использова-
ния, целевых векторов, ограничений на ресур-
сы и их вид, а также возможные стратегии дея-
тельности.  

Одним из факторов эффекта синергии кор-
поративной деятельности является повышение 
эффективности управления, которое можно опи-
сать следующим образом: используя принци-
пы корпоративного управления, собственность 
от неэффективного менеджмента в результате 
интеграции перераспределяется в пользу эф-
фективного. Чем хуже управление компанией, 
тем выше вероятность ее поглощения «захват-
чиками» [3]. 

В рыночных условиях должны закреплять-
ся не только функции, но и ресурсы, связан-
ные с выполнением данных функций и приня-
тием решений, конкретные виды ответствен-
ности за результативность менеджмента. 

Процессы принятия решения в различных 
сферах деятельности аналогичны. Кроме того, 
во многом схожи и сопутствующие проблемы. 
Поэтому необходим метод, позволяющий по 
универсальным правилам оказать поддержку 
принятия решений, соответствующих естест-
венному ходу мышления лиц, принимающих 
решение (ЛПР).  

В связи с тем, что для некоторых задач 
принятия решений (ЗПР) разрабатываются до-
рогостоящие процедуры обоснования и выбо-
ра решений, для анализа эффективности ре-
шения необходимо производить учет эффек-
тивности и самого метода решения. 

Как известно, каждый класс ЗПР требует 
адекватных методов решения. Так, для струк-
турированных задач используются в основном 
математические методы, позволяющие четко 
формализовать задачу и получать необходи-
мые количественные результаты оптимизаци-
онного типа. К таким методам можно отнести: 
лексикографические методы, методы сетевого 
анализа, методы линейного и нелинейного 
программирования, методы исследования опе-
раций и др. [2].  

Для слабоструктурированных задач исполь-
зуются статистические и вероятностные мето-
ды, а также методы, использующие нечеткие 
множества.  

Для решения задач, относящихся к классу 
неструктурируемых, используются в основном 
эвристические методы (метод Дельфи, метод 
Кингисеп, метод Курно и др.).  

Каждый из методов обладает своими дос-
тоинствами и недостатками, требует опреде-
ленного уровня затрат. 

Анализ используемых в практике управле-
ния методов показывает, что сложные про-
блемы сводятся к простым. Упрощение и ог-
рубление модели позволяют применить к ним 
более простые методы, но с соответствующей 
степенью точности решения.  

С точки зрения информационного обеспе-
чения можно сделать следующий вывод: чем 
больший объем запрашивало ЛПР, тем ниже 
качество решения (в начале работы), и этот 
показатель улучшался в конце работы. 

Компоненты модели организационной сис-
темы (состав, структура, целевые функции, до-
пустимые множества и информированность) 
порождают соответствующие типы управления. 
Эти типы используют в любой комбинации, но 
традиционно рассмотрение начинается с мо-
тивационного управления, т. к. оно наиболее 
простое и более исследовано. Остановимся на 
рассмотрении некоторых методов моделиро-
вания управленческих решений. 

Одной из основных особенностей управ-
ления организационными структурами являет-
ся то, что поведение человека как элемента 
объекта управления трудно формализуемо, то 
есть сложно описывать это поведение некото-
рой формальной моделью; человек как испол-
нитель имеет свои собственные цели, которые 
не всегда совпадают с общественными целями. 

Математическим описанием поведения лю-
дей занимается теория принятия решения и 
теория игр.  

Концепция максимизации полезности, т. е. 
концепции экономического человека, который 
ведет себя именно таким образом, чтобы мак-
симизировать свою полезность, считается наи-
более удачным изобретением теории управле-
ния, но в то же время очень ограниченным. 
Конечно, можно воздействовать на субъект 
через влияние на его целевую функцию и на то 
множество, из которого он делает выбор. Од-
нако так, что наш выбор однозначно опреде-
ляет наш выигрыш, в жизни бывает редко.  

Используется принцип максимального га-
рантированного результата. Преимущества 
принципа: он дает оценку снизу значения це-
левой функции, т. е. рассчитывает наихудший 
для себя результат. Недостаток: отличается 
крайней пессимистичностью, так как природа 
не настроена против действий ЛПР. Встреча-
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ется также и крайний оптимизм, что само по 
себе также негативно сказывается на ЛПР, так 
как идет переоценка возможностей природы. 
Основной задачей в таких моделях является ми-
нимизация риска в основном за счет устране-
ния зависимости от неопределенных парамет-
ров, что способствует принятию решения в ус-
ловиях полной информированности. Однако в 
жизни такая ситуация встречается крайне редко.  

Теория игр описывает взаимодействие та-
ких рациональных субъектов в ситуации, ко-
гда выигрыш одного зависит от действий всех, 
то есть игра определяется как такое взаимо-
действие субъектов, что выигрыш каждого иг-
рока в общем случае зависит от действий всех. 
Здесь, как правило, применяется гипотеза ра-
ционального поведения, происходит согласо-
вание интересов по вопросам управления. Ос-
новная проблема теории игр заключается в 
том, что не существует одной концепции ре-
шения игры, т. е. мы не можем, глядя на целе-
вую функцию и допустимое множество, ска-
зать, что игроки сыграют именно так. Необхо-
димо вводить дополнительные предположе-
ния, а так как в разных моделях используют 
разные предположения, то они приводят к раз-
личным концепциям равновесия (равновесие в 
доминантных стратегиях, равновесие Нэша, 
эффективность по Парето и др.).  

Наиболее интересными являются модели 
игр, в которых происходит принятие решения 
не одновременно, а последовательно, т. е. име-
ется управляющий орган и управляемые субъ-
екты, где сначала начальник определяет пра-
вила игры, а дальше субъекты принимают ре-
шения, исходя из этих правил. Такие игры но-
сят название иерархических. Решение иерар-
хических игр подробно рассматривается в на-
учной литературе, особенно в последнее время 
в теории активных систем. Каждая такая игра 
носит свои особенности и тесно связана с ор-
ганизационной структурой управления.  

Можно усложнять структуру дальше, но 
на самом деле существует единая технология 
описания теоретико-игровых задач управления 
в различных структурах.  

Качественно ничего не меняется, усложня-
ется только формальная задача, идеология опи-
сания остается та же.  

Во многих случаях одни и те же механизмы 
могут решать различные задачи управления, 
использоваться в различных прикладных об-
ластях.  

Математическая постановка экономико-
математических задач управления возможна 
при их количественном описании, т. е. тогда, 
когда может быть четко сформулирована цель 

решения задачи, определен количественный 
критерий решения задачи, выявлены факторы, 
которыми можно управлять, выявлены другие 
влияющие факторы, сформулированы количе-
ственные ограничения и определены зависи-
мости, характеризующие состояние системы. 

Модель считается удачной, если: 
- она демонстрирует поведение, структуру 

и функции, подобные таковым у исследуемого 
оригинала; 

- на основе ее изучения можно обнаружить 
новые особенности и свойства оригинала, со-
держащиеся в исходном материале. 

В научной литературе [1, 2] классифика-
ции управленческих решений строятся по са-
мым разным группировочным основаниям (по 
типу ЛПР, по содержанию управленческих за-
дач, по наличию информации и пр.).  

По методам разработки управленческих ре-
шений они могут быть разделены на:  

- эвристические, формируемые на основе 
большого опыта работы в данной сфере дея-
тельности; 

- формально-математические, основанные 
на создании формальной модели варианта ре-
шения; 

- интерактивные, вырабатываемые в резуль-
тате взаимодействия ЛПР и системы поддерж-
ки принятия решений.  

Обычно для оценки эффективности орга-
низационной структуры используются показа-
тели, характеризующие выполнение основных 
этапов процедуры управления экономически-
ми объектами. 

Афоничкин А. И. выделяет группу показа-
телей в соответствии с этапами процесса управ-
ления [1] (табл. 1). 

В научной литературе [6, 7, 9] можно 
встретить в основном оценку эффективности 
всей организационной структуры. Сложные 
структуры, характеризующиеся гибкостью, диф-
ференциацией ответственности и полномочий, 
т. е. такие, которые можно отнести к классу 
корпоративных структур, не дают адекватных 
значений эффективности именно в силу своей 
системной сложности и отсутствия разрабо-
танных подходов.  

Справедлива известная закономерность: 
учитывая одни факторы при моделировании, 
мы не редко забываем о других. И это естест-
венно. Никакая модель не может учесть абсо-
лютно все факторы [6]. 

Но профессионально разработанная модель 
отличается тем, что позволяет учесть наиболее 
существенные из них. 

Решение, найденное с помощью модели-
рования ситуации принятия решения, нужно 
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обязательно проанализировать с точки зрения 
полноты учтенных в ней факторов и в случае 

необходимости внести соответствующие кор-
рективы. 

 
Таблица 1  

Классификация показателей эффективности организационных структур 
Класс показателей Группа показателей Показатель эффективности 

Кадры управления 1. Занятость персонала в аппарате управления (Кз). 
2. Соотношение численности линейного и функционального персо-
нала (Кс). 
3. Удельный вес численности функциональных управляющих (Р). 
4. Степень формализации труда работников (Кф). 

Информация, исполь-
зуемая в процессе 
управления 

1. Коэффициент абсолютного использования информации  (Каи). 
2. Коэффициент эффективного использования информации (Кэи). 
3. Коэффициент непрерывности информационных потоков (Книп). 

Эффективность элемен-
тов системы управления 

Техника и технология 
управления 

1. Уровень технической оснащенности работников аппарата управ-
ления (коэффициент машиновооруженности (Км)). 

Показатели, характери-
зующие организацию 
процессов управления 

 1. Коэффициент пропорциональности аппарата управления (Кпу). 
2. Коэффициент непрерывности аппарата управления (Кнуп). 

Показатели, характери-
зующие организацион-
ную структуру управле-
ния 

 1. Степень натурализации функций (Кц). 
2. Уровень специализации подразделений (Ксп). 
3. Коэффициент полноты охвата функций (Коф). 
4. Коэффициент дублирования функций (Кд). 
5. Коэффициент качества выполнения управленческих функций 
(Ккуф). 

Показатели, характери-
зующие эффективность 
системы управления 

 1. Коэффициент рациональности структуры (Кrs). 
2. Эффективность труда в организационной структуре управления 
(Пауп). 
3. Экономичность труда в организационной структуре управления 
(Эауп). 
4. Коэффициент надежности системы управления (Кнад). 

 
Наибольший эффект при принятии управ-

ленческих решений дает сочетание опыта, зна-
ний, интуиции менеджера и современных тех-
нологий выработки и принятия управленче-
ского решения. 

Профессиональной обязанностью каждого 
руководителя является принятие управленче-
ского решения в соответствии с делегирован-
ным ему объемом полномочий.  

В современной эффективно функционирую-
щей организации занятие руководящего поста 
происходит по праву компетентности и приня-
того в организации порядка. 

Компетентность руководителя определяет-
ся, в первую очередь, эффективностью прини-
маемых им решений и умением принятое ре-
шение реализовать. 

Необходимо наличие делегированных пол-
номочий. 

В настоящее время использование совре-
менных технологий принятия управленческих 
решений является жизненно важным для ру-
ководителя, одним из основных профессио-
нальных умений которого является принятие 
эффективных управленческих решений. 

В острой конкурентной борьбе при прочих 
примерно равных условиях добиваются успе-
ха, устойчиво развиваются и выживают те ор-
ганизации, которые поставили себе на службу 

дополнительные возможности, предоставляе-
мые современными технологиями принятия 
управленческих решений.  

Одним из важных элементов процесса при-
нятия решения является категория эффектив-
ности решения, которое определяется эффек-
том от принятого решения (степенью дости-
жения цели), отнесенным к затратам на дос-
тижение цели. Так, например, критерий эф-
фективности, определен через следующие эко-
номические показатели [2]:  

{ }1 2, ,К П П И= , или ( )1 2К П П И= − , 
где К  – критерий эффективности принятого 
решения; 

1П  – прибыль до принятия решения; 

2П  – прибыль, полученная в результате 
принятия решения;  

И  – издержки, связанные с реализацией 
принятого решения. 

Критерий эффективности решения задает-
ся ЛПР в зависимости от конкретной проблем-
ной ситуации, целевых установок и функций 
предпочтений альтернатив. 

Обобщенная модель принятия решений с 
использованием ее декомпозиции на подмоде-
ли может быть представлена в следующем ви-
де [2]:  
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где 1φ  – функционал, позволяющий получить 
оценку состояния в пространстве параметров 
описания ситуации и критериев; 

2φ  – функционал, позволяющий оценить 
альтернативы решения через функцию полез-
ности и сформированные приоритеты; 

Y  – множество допустимых решений; 
B  – область ограничений на ресурсы 

управления;  
Rh  – решающее правило выбора (реше-

ние). 
Кроме качественных показателей эффек-

тивности управленческого решения, можно за-
дать и некоторые количественные характери-
стики. Так, например, предлагается использо-
вать характеристику качества решения Θ  [5]: 

( )
1 1

1 1 1
mn

s
s i

i sj

q
r

φ
= =

⎛ ⎞
⎡ ⎤Θ = − −⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑∏ , 

где jr  – число решений, используемых в j -й 
группе; 

sφ  – коэффициент значимости задачи (сте-
пень ее влияния на результат); 

s
iq – коэффициент степени соответствия ре-

шения отдельной задачи опорному решению. 
Другой характеристикой оценки эффек-

тивности принятия решений является время 
принятия решений t :  

1

1 jr

j
jj

t t
r =

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ . 

На сегодняшний день основным принци-
пом построения любых организационных сис-
тем является иерархия, которая применяется в 
основном для отражения вертикального под-
чинения между различными уровнями управ-
ления организацией. С иерархией тесно пере-
плетается распределение полномочий и ответ-
ственности, связанных с деятельностью орга-
низации. Отношение подчинения или отсутст-
вие такового часто описывается методами 
графов или матриц (табл. 2) [1, 4, 7, 8]. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика некоторых методов управления решениями 
Методы  

управления 
Применение Основные преимущества метода  Основные недостатки метода  

Метод матриц Выбор наилучшей 
стратегии для дости-
жения цели 

- Вероятностный характер событий 
или ситуаций;  
- выбор из относительно неболь-
шого числа альтернатив. 

- Число альтернатив не велико; 
- результат принятия решения зависит от 
того, какая выбрана альтернатива и какие 
именно события произойдут; 
- приходится учитывать вероятность или 
неопределенность событий; 
- ЛПР должно объективно оценивать ве-
роятности наиболее важных событий и 
рассчитывать значения таких вероятно-
стей. 

Метод графов Многоходовой про-
цесс анализа и осу-
ществления управ-
ленческого решения 
(сетевое моделирова-
ние)  

- Наглядная графическая схема; 
- аналитический подход к выбору 
наилучшего решения; 
- разбиение множества данных на 
классы или категории. 
 

- Необходима правильная нумерация и 
классификация событий. 

Метод согла-
сования реше-
ний (анкетиро-
ва-ние, метод 
предпочте-ния, 
«мозговая ата-
ка» и др.) 

Отсутствуют какие-
либо статистические 
данные (обсуждение с 
помощью экспертов 
определенных задач 
управления решения-
ми) 

- Расставляются приоритеты по 
важности проблем и решений; 
- свободный, неструктурирован-
ный процесс генерирования все-
возможных идей по поставленной 
проблеме; 
- выработка общего подхода к ре-
шению управленческой задачи; 
- принятие решения не растягива-
ется на долгий срок. 

- Эксперт должен уметь быстро и качест-
венно давать советы; 
- компетентность экспертов; 
- субъективность мнения. 

  
В последнее время наиболее интенсивно 

развиваются структуры управления, так назы-
ваемого органического типа, главным досто-
инством которых является их способность бы-

стро приспосабливаться к меняющимся внеш-
ним условиям и изменению целевых установок.  

Таким образом, стратегия решения задач 
управления имеет непосредственное отноше-
ние к поставленной цели. В понятии «страте-
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гия» решения задач управления заключено 
противоречие между актуальным и реальным, 
т. е. желаемым и действительным. В практике 
управления насчитывается достаточно боль-

шое количество методов решения задач управ-
ления, выбор которых диктуется организаци-
онными целями и ситуационными факторами. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ НОРМИРОВАННОЙ СУММЫ СЛУЧАЙНЫХ 

ВЕЛИЧИН СНИЗУ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
Ключевые слова: последовательность независимых одинаково распределенных случайных вели-

чин, имеющих момент немного выше второго; вид интервала, в котором нормированная сумма 
превысит заданное значение хотя бы один раз. 

 
Пусть 1 2, , ...X X  – последовательность независимых одинаково распределенных случайных ве-

личин, для которых 
22

1 1 10, 1, pMX MX M X += = < ∞  
для некоторого 0p > . Тогда для любого положительного 1y <  и почти всех ω∈Ω  существует 

( )0 0 ,N N yω= < ∞  такое, что неравенство 

( )
1

2 ln ln
n

i
i

X y n nω
=

>∑  

выполняется хотя бы для одного n из интервала вида 
( )

3
2ln ln ln lnyN n N AN N N≤ ≤ + , 

где 0N N> , 4A yπ> . 
 
При изучении свойств экономического объекта мы работаем с экспериментальными данными, 

которые носят случайный характер. Чаще всего результаты эксперимента (наблюдения) выражают-
ся значениями некоторой случайной величины. Таким образом, мы имеем последовательность неза-
висимых одинаково распределенных случайных величин 1 2 3, , , ...X X X , где iX  – случайная величи-
на, описывающая i-й эксперимент. Интерес представляет сумма всех экспериментальных значений. 
Это может быть суммарный выпуск продукции за n месяцев или лет. В переводе на математический 

язык мы интересуемся суммой случайных величин: 
1

n

n i
L

S X
=

= ∑ . Можно указать вид интервалов для 

n, в которых нормированная сумма будет превышать наперед заданные значения хотя бы один раз.  
Теорема. Пусть 1 2, , ...X X  – последовательность независимых одинаково распределенных слу-

чайных величин, для которых 
22

1 1 10, 1, pMX MX M X += = < ∞  
для некоторого 0p > . Тогда для любого положительного 1y <  и почти всех ω∈Ω  существует 

( )0 0 ,N N yω= < ∞  такое, что неравенство 

( )
1

2 ln ln
n

i
i

X y n nω
=

>∑  

выполняется хотя бы для одного n из интервала вида 
( )

3
2ln ln ln lnyN n N AN N N≤ ≤ + , 

где 0N N> , 4A yπ> . 
Доказательство. 
Пусть 

2 ln lnk k
kn e⎡ ⎤= ⎣ ⎦  

( )12 ln lnk k k kn n nψ −= −  

( ) ( ) ( )
3

2ln ln ln yK L A L L L⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
, 

где 2A yπ> . 
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Рассматриваются конечные суммы последовательности случайных величин 
1

n

n i
L

S X
=

= ∑ . Пусть 

( )k kk n n kT S S ψ= − , 

( )( )1; , 6 : lnL kP P k L L K L T y k= ∀ ∈ + + < +⎡ ⎤⎣ ⎦ . 

В доказательстве используется классическая теорема Майора [1]: 
Для последовательности независимых случайных величин { }iX , имеющих общую функцию 

распределения ( )F x  и ( ) 0iM X = , ( ) 1iD X =  существует независимая последовательность случай-

ных величин 1 2
ˆ ˆ, , ...X X , имеющих общую функцию распределения ( )F x  и последовательность не-

зависимых случайных величин 1 2
ˆ ˆ, , ...Y Y , имеющих стандартное нормальное распределение, такие 

что суммы 

1

ˆ ˆ
n

n k
k

S X
=

= ∑ , 
1

n

n k
k

W Y
=

= ∑  

удовлетворяют соотношению ( )ˆ 0 ln lnn nS W n n− =  почти наверное. 

Введем еще один вид событий 
( ) ( ){ }1

ˆ ˆ1, , 6 : ln
k kL n n kD k L L K L S S y kψ

−
= ∀ ∈ + + − < +⎡ ⎤⎣ ⎦ . 

Докажем, что 
L

L

P < ∞∑ . (1) 

Пусть 0ε > . Из теоремы Майора для почти всех ω  существует ( )n ω < ∞  такое, что 

( ) ( )
1

2ˆ p
n nS W nω ω ε +− <  при ( )n n ω> . 

Пусть ( ){ }:L n Lω ωΩ = < . 
Имеет место неравенство 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )L L L L L L L L LP P D P D P D P D P= = Ω + Ω ≤ Ω + Ω . 

Из теоремы Майора вытекает, что ( )L
L

P Ω∑  сходится. Докажем сходимость ряда ( )L L
L

P D Ω∑ . 

Запишем последовательность неравенств 

( ) ( ) ( ){(
( )} ) ( )

( )

( )
( )

( )

1

1 1 1

1

1 1
2 2

11

1 1

ˆ1, , 6 : ln

ˆ 6 : ln

7 : ln 7 : ln 2 ln ln

1 1 7 :

k k k k

k k k k

k k

L L n n k n n

L K L
p p

n n L n n k k kK L

L K L L K L

n n k kK L K L

P D P k L L K L W W y k S W

S W P W W y k n n

P W W y k y k n

y

ψ

ψ ε

ψ

−

− − −

−

+
+ +

−= +

+ +

= + = +

Ω ≤ ∀ ∈ + + − < + − − +⎡ ⎤⎣ ⎦

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟+ − Ω ≤ Π − < + + + ≤⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

≤ Π − < + ≤ Π Φ + ≤

≤ − −Φ + ( )( )( )( ) ( )
ln 2 ln ln .

K L

L K Lk n +

 

Используем соотношения 

( )
2

211
2

x

x e
xπ

−
−Φ

⋅
∼  при 0x →  и ( )ln 2 ln lnL K Ln L L+ ∼  при L →∞ . 

Тогда ( ) ( )( )
( )1

1 4 ln ln ln
K L

y
L LP D y L L Lπ

−⎛ ⎞Ω ≤ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Пусть 4 1A yδ π> − . 

Используем замечательный предел ( )
1

lim 1 x
x

x e
→∞

+ = . Тогда 

( ) ( )1
L LP D L δ− +Ω ≤ . 

Следовательно, ( )L L
L

P D Ω∑  сходится и (1) имеет место. 
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В силу леммы Бореля – Кантелли и (1) вытекает, что для почти всех ω∈Ω  существует 
( )0 0L L ω= < ∞  такое, что при 0L L>  в любом интервале вида 

( )1L k L K L+ ≤ ≤ +      (2) 
найдется хотя бы одно значение k, при котором 

( ) 6 : lnkT y kω > + .    (3) 
При достаточно больших k справедливо неравенство 

( )

( )
2ln ln 11

2

1
ln

kk

k

n
e

n k
− −− ≤ ≤ . 

Дополнительно используем теорему Хартмана – Винтнера. Для почти всех ω  существует 
( )k ω < ∞  такое, что 

( )
1 2

ln2 ln ln
kn

k k

S

kn n

ω
− ≤      (4) 

при ( )k k ω> . Поэтому при ( ) ( ){ }max ,kL L kω ω>  в интервале (2) найдется хотя бы одно значение 
k, при котором выполняются неравенства (3), (4) и 

( ) ( )
( )1 2

2 2 3 26 : ln 1 : 1
ln ln ln2 ln ln ln

kn
k k

k k

S
y k n n y y

k k kn n k

ω
−

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟≥ − + + − ≥ − + + + ≥⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
. 

Определим интервал для ln kn . Пусть ( ) ( )2 ln ln 2 1 ln ln 1L L N L L≤ ≤ + + . Если k удовлетворяет 
(2), то 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( )( ) ( )

3
2

2 1 ln ln 1 ln 2 ln ln

2 ln ln 2 ln ln 3 ln ln ln ln .

k

y

N L L n L K L L K L

L L K L L L N AN N N

≤ + + ≤ ≤ + + ≤

≤ + + ≤ +
 

Теорема доказана. 
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TOOLS OF LIMITING THE NORMED SUM OF RANDOM VARIABLES FROM BELOW 
FOR SOLVING ECONOMIC PROBLEMS 

 
Key words: sequence of independent evenly distributed random variables, having the moment a lit-

tle higher than the second; interval type, in which the normed sum exceeds a given value at least once. 
 
Let’s take 1 2, , ...X X as a sequence of independent and evenly distributed random variables for which 

22
1 1 10, 1, pMX MX M X += = < ∞  

for some 0.p >  Then for any positive 1y <  and almost for all ω∈Ω  there exists ( )0 0 , ,N N yω= < ∞  such 
that the inequality 

( )
1

2 ln ln
n

i
i

X y n nω
=

>∑  

is fair for at least one n in the interval type  
( )

3
2ln ln ln ln ,yN n N AN N N≤ ≤ +  

where 0N N> , 4 .A yπ>  
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС:  
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власть.  

  
Исследуется мировой экономический кризис и процесс нарастания социальной неустойчивости 

в мировом социуме. Этот процесс существенно осложняется непредвиденными последствиями 
глобализации массовой культуры, и социальная нестабильность в современном мире рискует при-
обрести опасный, неконтролируемый характер.  

 
Когда уходят герои, на арену выступают клоуны. 

Генрих Гейне  
  
Мировой экономический кризис предельно 

обострил локальные, региональные и глобаль-
ные проблемы нашего времени, но ангажиро-
ванные ученые и эксперты экономического 
мейнстрима по инерции повторяют стереоти-
пы и трюизмы либеральной риторики, которая 
на фоне нарастающей социальной неустойчи-
вости в мировом социуме выглядит трагико-
мическим фарсом. Парадокс заключается в 
том, что еще вчера капитализм демонстриро-
вал триумфальное шествие по планете, и поч-
ти никто не смел серьезно критиковать про-
блемы этого феерического зрелища. «Мы по-
бедили: настала эра триумфа капитализма! Мы 
покорили мир от Пекина до Балтимора, от 
Санкт-Петербурга до Сингапура. Западные по-
литические лидеры с трудом сдерживают до-
вольные улыбки, когда осматривают новые 
биржи ценных бумаг в странах, которые еще 
недавно были аванпостами коммунистической 
империи… С момента падения Берлинской 
стены в воздухе витает дух триумфа. Капита-
лизм uber alles» [11, с. 5]. 

Однако мировой экономический кризис 
нанес сокрушительный удар по либеральной 
мифологии о «конце истории», который ма-
нифестировался масс-медиа как необоримое 
торжество западного капитализма. Сегодня в 
мире нарастают сумбурные, хаотические про-
цессы, обостряющие борьбу индивидов, наро-
дов и государств за социально-историческое 
выживание. Нет и тени сомнения, что финан-
сово-экономический кризис, охвативший всю 
систему глобального капитализма, будет со-

провождаться социальными и политическими 
потрясениями. Так, например, Ж. Аттали пи-
шет: «Депрессия может повлечь за собой та-
кой обвал цен, который будет не в состоянии 
сдержать активный подогрев экономики. В ре-
зультате мировой финансовый кризис грозит 
превратиться в социальный и политический. 
Над сотнями миллионов людей нависнет угро-
за безработицы… Вся ответственность за слу-
чившееся ляжет на индивидуалистическую и 
лицемерную идеологию общества в целом, а 
вместе с ней – на демократию» [1, с. 15].  

В этой ситуации проблема социальной эман-
сипации человека, общества и природы стано-
вится исключительно актуальной. Способен ли 
мировой кризис инициировать новые социо-
культурные изменения в целях гуманизма и 
справедливости или все останется по-старому? 
Какую роль в исходе мирового кризиса могут 
сыграть массы и массовая культура? Попытка 
ответить на эти вопросы имеет не только тео-
ретическое, но и практическое значение. Как 
известно, проблема социокультурных измене-
ний является одной из самых актуальных в со-
циально-гуманитарных науках. Новые воз-
можности для исследования кризисных про-
цессов в современном обществе открывает 
структурно-синергетический подход [3].  

Согласно социосинергетике, социетальная 
система как сложное взаимодействие множе-
ства социальных элементов может находиться 
в различных состояниях. Устойчивость систе-
мы – это способность системы к самосохране-
нию во взаимоотношениях с внешней средой. 
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Однако, как верно заметил Н. Н. Моисеев, 
«…устойчивость, доведенная до своего преде-
ла, прекращает любое развитие. Она противо-
речит принципу изменчивости. Чересчур ста-
бильные формы – это тупиковые формы, эво-
люция которых прекращается» [9, с. 42]. Сис-
тема предстает как единство порядка и хаоса. 
Испытывая влияние флуктуирующих струк-
тур, она отклоняется от линии стабильного 
развития и может перейти порог устойчиво-
сти. В этом случае система оказывается в со-
стоянии, далеком от равновесия, что чревато 
хаосом и бифуркацией.  

Социодинамика социума зависит в основ-
ном от его внутренних противоречий, хотя 
внешнее воздействие может быть весьма зна-
чительным, например, в момент бифуркации. 
Социосинергетика фокусирует внимание на 
открытых нелинейных системах, где возника-
ют флуктуации, нестабильность, колебания. В 
неустойчивом состоянии отдельная флуктуа-
ция или комбинация флуктуаций может стать 
необычайно сильной и вызвать в социуме би-
фуркацию. В результате институциональная 
структура социума не выдерживает напряже-
ния и разрушается. В этот момент принципи-
ально невозможно предсказать, в каком кон-
кретном направлении пойдет развитие обще-
ства. В ходе нарастания флуктуаций новое со-
стояние возникает как эмерджентное, но в то 
же время оно запрограммировано в виде ком-
бинации возможных путей развития, относи-
тельно устойчивых структур-аттракторов. Ис-
тория пробует разные варианты взаимодейст-
вия порядка и хаоса, обеспечивая выход со-
циума к определенной структуре-аттрактору. 
С точки зрения синергетики «структурами-
аттракторами являются те способы (формы) 
организации процессов в открытых нелиней-
ных средах разной природы, те относительно 
устойчивые макросостояния, на которые вы-
ходят процессы эволюции в этих средах в ре-
зультате затухания, исчезновения промежу-
точных, или переходных, явлений» [6, с. 40].  

Когда социетальная система оказывается в 
неустойчивом состоянии, возникают новые 
поля развития, формируемые аттракторами. В 
результате соответствующего воздействия оп-
ределенного аттрактора, социетальная система 
движется к этой относительно устойчивой 
структуре. Тем самым финальное состояние 
системы как бы притягивает, организует, фор-
мирует и изменяет ее настоящее состояние в 
соответствии с будущей моделью, которая 
существует в период бифуркации как аттрак-
тор, как потенциальная реальность [7, с. 25]. В 
бифуркационном обществе идет непрерывная 

борьба между различными аттракторами, один 
из которых станет доминирующим. Взаимо-
действие этих аттракторов феноменально про-
является как нечто сумбурное, хаотическое. В 
такой обстановке трудно понять, какой из ат-
тракторов станет структурирующим, или 
структурой-аттрактором. Это создает иллю-
зию множественности путей будущего разви-
тия. Однако в действительности большинство 
промежуточных аттракторов теряет собствен-
ную индивидуальность и подчиняются побе-
дившей структуре, причем здесь не исключен 
и фатальный вариант. Выход системы на отно-
сительно простую структуру-аттрактор озна-
чает свертывание сложного в результате зату-
хания переходных процессов. Если система не 
переструктурируется, она обречена на дезин-
теграцию, хаос, распад. В бифуркационной 
фазе спонтанный переход к новой структуре-
аттрактору носит принципиально неопреде-
ленный характер. Тем не менее, несмотря на 
то что невозможно предугадать точную траек-
торию социетальной системы, можно предста-
вить и предсказать базовую конфигурацию ее 
аттракторов (исторических альтернатив) и то, 
что один из них со временем станет домини-
рующим в этой системе.  

Таким образом, развитие общества пред-
ставляет собой нелинейное взаимодействие эво-
люционных и бифуркационных тенденций и 
выбор в точке бифуркации новой социеталь-
ной альтернативы. После структурной пере-
стройки в обществе начинают действовать но-
вые детерминистические закономерности и 
принципы, обеспечивающие его устойчивое со-
стояние.  

Синергетические идеи и представления, 
дополненные культурологическими установ-
ками, позволяют рассмотреть социодинамику 
экономического кризиса в новом социально-
научном ракурсе. 

Кризис – это ситуация выбора, но неопре-
деленность резко осложняет рациональное 
мышление, необходимое для непредвзятого 
анализа различных альтернатив. Эскалация 
социальной турбулентности показывает, что 
нужны новые смыслы, новые идеи, способные 
изменить человеческое бытие к лучшему. Но 
правящий класс направляет общественные уст-
ремления, процессы и движения в выгодное 
им политическое русло. В современном обще-
стве он постоянно репродуцирует декларации 
и лозунги о свободе, но «под властью репрес-
сивного целого права и свободы становятся дей-
ственным инструментом господства. Для оп-
ределения степени человеческой свободы ре-
шающим фактором является не богатство вы-
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бора, предоставленного индивиду, но то, что 
может быть выбрано и что действительно им 
выбирается» [8, с. 10]. Массы, подвергнутые 
подавлению через репрессивные потребности, 
оказываются во власти политической апатии и 
тем самым невольно закрепляют господство 
властвующего меньшинства, безразличного к 
будущему человеческого рода.  

В водовороте кризисных событий особен-
но остро встает вопрос о роли масс и массовой 
культуры в исходе кризиса современного ка-
питалистического общества. Еще в прошлом 
столетии Г. Маркузе писал: «Тот факт, что по-
давляющее большинство населения принимает 
и вместе с тем принуждается к приятию этого 
общества, не делает последнее менее ирра-
циональными и менее достойным порицания. 
Различие между истинным и ложным сознани-
ем, подлинными и ближайшими интересами 
еще не утеряло своего значения, но оно нуж-
дается в подтверждении своей значимости. 
Люди должны осознать его и найти собствен-
ный путь от ложного сознания к истинному, от 
их ближайших к их подлинным интересам» [8, 
с. 16-17]. Такой идеализированный вариант 
человеческого поведения желателен, но скорее 
всего невозможен, поскольку массы неспособ-
ны осознать свои подлинные интересы и тем 
более воплотить их в разумной исторической 
альтернативе. Это обусловлено структурой 
господства правящего класса над массами, не 
допускающего альтернативные исторические 
возможности. Правящий класс доминирует в 
обществе, осуществляя латентную власть в 
небывалых масштабах. Если репрессивное го-
сударство функционирует открыто и прямо-
линейно, то индустрия массовой культуры, 
технологическая рациональность и гедонисти-
ческая идеология воспринимаются массами 
как виртуальная реальность, не имеющая ни-
какого отношения к инструментарию легити-
мизации власть имущих. Поэтому массы в це-
лом довольны потребительской свободой и 
материальным комфортом, но это свидетель-
ствует лишь о том, что общество научилось 
«...использовать научное покорение природы 
для научного порабощения человека» [8, c. 
17]. В этих условиях возможность кардиналь-
ных социальных перемен минимальна, тем бо-
лее что прогрессирующее массовое потребле-
ние привело к тому, что на политической сце-
не исчезли акторы исторических преобразова-
ний. Это, конечно, не конец истории, но аль-
тернатива «царства свободы по ту сторону не-
обходимости» выглядит маловероятной.  

Таким образом, возникает парадоксальная 
ситуация: кризис порождает объективную по-

требность в глубоких социально-исторических 
изменениях, но акторы этих изменений отсут-
ствуют. Власть имущие и управляемые массы 
одинаковы в том, что обе стороны стремятся 
законсервировать существующую до сих пор 
систему, потому что и те и другие хотят при-
способиться к новому вызову, ничего не меняя 
в своей жизни по существу. Социальная ак-
тивность и риски никому не нужны, и кон-
формисты, преобладающие в современном об-
ществе, желают только покоя, комфорта, удо-
вольствий, запуская и поддерживая цикл де-
градации, который пока удачно маскируется 
технологическими успехами и массовой куль-
турой. Этот цикл деградации, обещающий при-
ятную, гедонистическую жизнь, весьма устой-
чив, и лишь отдельные личности проявляют 
критическое отношение к современности, то-
гда как конформистское большинство охотно 
остается в тенетах потребительской идеоло-
гии. Торжество консьюмеризма и репрессив-
ных потребностей сопровождается социальной 
и моральной атомизацией индивидов. «Имен-
но поэтому в цивилизациях, где толпы играют 
ведущую роль, человек утрачивает смысл су-
ществования так же, как и чувство «Я». Он 
ощущает себя чуждым в скоплении других 
людей, с которыми он вступает лишь в меха-
нические и безличные отношения. Отсюда и 
неуверенность, и тревога у каждого человека, 
чувствующего себя игрушкой враждебных и 
неведомых сил» [10, с. 28–29].  

Экзистенциальная драма деградирующего 
капитализма состоит в том, что богатое мень-
шинство не желает ограничить свою баснослов-
ную жадность, которая в эпоху глобализации 
стала объективной угрозой для всего челове-
чества. Подавляющее большинство людей ве-
дут убогое социальное и культурное сущест-
вование, но массовая культура внушает им при-
ятные искусственные иллюзии. Человек уже 
не желает замечать, а тем более думать, что 
«абсолютная праздность, развлечение и жела-
ние забыться становятся для него физической 
потребностью. Не познания и развития ищет 
он, а развлечения – и притом такого, какое тре-
бует минимального напряжения» [12, с. 241].  

Современный социум стал бесконечно 
сложным, и его сложность продолжает нарас-
тать с ускорением, но массы смутно надеются 
на какое-нибудь историческое чудо, которое 
спасет мир, превратив его в нечто простое и 
понятное. В свою очередь, властвующее мень-
шинство демонстрирует удручающее невеже-
ство, крайне опасное в сложном обществе, но 
интеллекту и знаниям власть имущие предпо-
читают массовую культуру и внешне эффект-
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ные технологии рекламы и пиара. Массовая 
культура особый акцент делает на развлече-
ния, но они бесполезны в критической ситуа-
ции, когда следует оперативно принять труд-
ное и ответственное решение. В этом решении 
должны быть согласованы интересы множест-
ва индивидов и социальных групп, но зара-
женные потребительским синдромом они иг-
норируют серьезные проблемы общества. При-
чем у масс посредством новых информацион-
ных технологий формируют ложные потреб-
ности, отвечающие интересам социального кон-
троля над личностью. С точки зрения Г. Мар-
кузе, «ложными» являются те, которые навя-
зываются индивиду особыми социальными ин-
тересами в процессе его подавления: это по-
требности, закрепляющие тягостный труд, аг-
рессивность, нищету и несправедливость… 
Большинство преобладающих потребностей 
(расслабляться, развлекаться, потреблять и 
вести себя в соответствии с рекламными об-
разцами, любить и ненавидеть то, что любят и 
ненавидят другие) принадлежат именно к этой 
категории ложных потребностей» [8, с. 6-7].  

Преобладание ложных потребностей обес-
печивает латентное репрессивное подавление 
масс, но отнюдь не способствует оптимизации 
управленческих решений в условиях кризиса. 
Конформизм масс на фоне вопиющего соци-
ального неравенства и несправедливости при-
водит к тому, что власти предержащие начи-
нают презирать интеллектуалов, которые еще 
пытаются что-то изменить в этой безнадежной 
ситуации. Правящий класс все более и более 
склонен к пиару, который рассматривается как 
последний довод в умиротворении массы, де-
монстрирующей лишь эскалацию материали-
стических требований и притязаний.  

Сегодня примитивная идеологема «хлеба и 
зрелищ» базируется на новых информационно-
коммуникативных технологиях, которые при-
дают ей беспрецедентную силу влияния на мас-
совое сознание. Однако внутреннее недоволь-
ство пресыщенных масс все равно сохраняет-
ся, и потому тенденция к увеличению числа 
зрелищных представлений неизбежно усили-
вается. Эта тенденция получает потребитель-
скую и психологическую поддержку со сторо-
ны масс, и власть имущим ничего не остается, 
как только сделать эпизодическое шоу перма-
нентным, в котором смешаны все жанры: се-
риалы, спорт, скандалы, поп-музыка, порно-
графия, юмор, сенсации. В то же время власт-
вующее меньшинство, открыто презирающее 
молчаливые и внешне покорные массы, в глу-
бине души испытывает перед ними безотчет-
ный страх. «Толпы участвуют в гигантских 

инсценировках на стадионах или около мавзо-
леев, которые оставляют далеко позади себя 
чествования римских или китайских импера-
торов. Эти спектакли, как подсказывает здравый 
смысл, суть иллюзии, даже если в них участ-
вует весь мир, наблюдая за происходящим на 
телевизионных или киноэкранах» [10, с. 26]. 
Дипломированные референты верховной вла-
сти понимают, что позитивная политика в 
формате мнимой демократии уже невозможна. 
Слабые попытки предложить массам рацио-
нальный проект завершаются тем, что «массам 
преподносят смысл, а они жаждут зрелища. 
Убедить их в необходимости серьезного под-
хода к содержанию или хотя бы к коду сооб-
щения не удалось никакими усилиями… Мас-
сы… воспримут все, что угодно, лишь бы это 
оказалось зрелищным. Не приемлют массы 
лишь «диалектику» смысла» [2, с. 14–15].  

Сегодня изменить общественную апатию 
масс весьма проблематично, тем более что мас-
совая культура беспрестанно стимулирует их 
безразличие, гедонизм, пассивность. И не слу-
чайно власти предержащие благосклонно от-
носятся к поп-культуре, агенты которой свои-
ми банальными скандалами и навязчивым кит-
чем оправдывают консьюмеризм как социоло-
гическую истину в последней инстанции. Се-
годня не приходится отрицать общепринятое 
мнение, что современная культура переживает 
глубокий упадок. Культурный уровень не 
только масс, но и образованных классов, кото-
рые должны быть носителями высшей культу-
ры, производит отталкивающее впечатление. 
Правящий класс, чей кругозор ограничен в ос-
новном пиаром, политикой и спортом, демон-
стрирует высокомерное недоверие к высшей 
культуре. Невежество журналистов, работни-
ков радио и телевидения, поп-звезд, шоуме-
нов, актеров, спортсменов уже не вызывает кри-
тики со стороны экспертов и выглядит при-
вычным, банальным аксессуаром гламура, 
торжествующего в условиях рыночного обще-
ства. «Капитализм, пережив бурное окончание 
XX в. – обвал коммунизма, информационный 
взрыв и стресс постмодернизма, теперь не 
сталкивается со сложными проблемами и по-
тому не нуждается в изощренных решениях. 
Беспроблемность порождает бездумность и 
беззастенчивость решений, и в итоге накоп-
ленный культурный слой покрывается радуж-
ной пленкой гламура» [5, с. 8]. Становится 
вполне очевидным факт, что эстетическое по-
знание высококультурных произведений име-
ет тенденцию к уменьшению практически во 
всех странах мира. В авангарде массовой куль-
туры выступают средства массовой коммуни-
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кации, транслирующие низкопробные культур-
ные артефакты. Именно в сфере культурного 
китча массы и СМИ образуют удивительный 
симбиоз, репродуцирующий массовое общест-
во и его интеллектуальный упадок. Как верно 
заметил Г. Маркузе, «одномерное мышление 
систематически насаждается изготовителями 
политики и их наместниками в сфере массовой 
информации. Универсум их дискурса внедря-
ется посредством самодвижущихся гипотез, 
которые, непрерывно и планомерно повторя-
ясь, превращаются в гипнотически действую-
щие формулы и предписания» [8, с. 19]. 

Массовая культура оказывает отрицатель-
ное воздействие на общекультурный потенци-
ал не прямо, а косвенно. Действительно, она 
скорее соблазняет, чем ограничивает худож-
ника, обеспечивая огромные доходы тем, кто 
соглашается на условия, предлагаемые инсти-
тутами рыночной экономики. Экспансия низ-
копробной культурной продукции уничтожает 
высшую культуру не только методами соблаз-
на, но и тем, что лишает интеллектуалов рын-
ка сбыта их творений. Когда элементарные эс-
тетические запросы публики удовлетворяются, 
рынок сбыта объектов высшей культуры соот-
ветственно сужается, и бизнесмены вполне ло-
гично перестают вкладывать свой капитал в 
эту невыгодную область. Как писал А. Зи-
новьев, «культура стала сферой капиталисти-
ческого бизнеса… Высшим критерием ценно-
сти продуктов культуры стали отношения спро-
са и предложения. Рыночная цена вытеснила 
эстетическую оценку. Масштабы творческой 
личности стали определяться не тем, что она 
внесла в свою сферу сравнительно с предше-
ственниками, а тем, каков ее рыночный успех» 
[4, с. 320].  

Огромные доходы, как правило, обеспече-
ны тому, кто соглашается использовать свой 
талант в соответствии с требованиями рыноч-
ной экономики. Тем самым рынок и массовая 
культура стимулируют экспансию низкопроб-
ной культурной продукции, обрекая интеллек-
туалов или на одиночество и бедность, или 
конформизм и богатство. В условиях глэм-
капитализма миром правят не те, кто владеет 
информацией, а те, кто владеет вниманием, 
кто капитализирует гламур [5, с. 20]. Поэтому 
в среде мыслящей интеллигенции широко рас-

пространены радикальные и демократические 
настроения. Не случайно она поставляет идео-
логов и функционеров во все политические 
партии, оппозиционные мировой капиталисти-
ческой системе, прежде всего в альтерглобаль-
ное движение. Однако, когда решается глав-
ный вопрос, вопрос о власти, конформистски 
настроенные представители поп-культуры, осо-
бенно производители идеологической продук-
ции, остаются сателлитами мирового правя-
щего класса, и в результате интеллектуалы 
(нонконформисты) и массы терпят очередное 
поражение. По мнению Ж. Бодрийяра, «здесь 
никогда не было никакой манипуляции. В игре 
участвовали обе стороны, они находились в 
равных условиях, и никто сегодня, видимо, не 
может с уверенностью сказать, какая же из 
них одержала верх: симуляция, с которой об-
рушилась на массы власть, или ответная симу-
ляция, обращенная массами в направлении рас-
падающейся под ее влиянием власти» [2, с. 37]. 

Таким образом, сегодня старый социаль-
ный порядок деградирует, но возможности его 
системного преобразования остаются призрач-
ными. Альтернативные социальные движения 
пока неспособны ясно сформулировать цель и 
средства переустройства капиталистического 
общества. Критика в адрес капитализма и по-
требительской идеологии звучит непрестанно, 
однако пока глобальное доминирующее мень-
шинство сумело на время защитить свои кор-
поративные интересы. Тем не менее глобаль-
ные проблемы современности требуют от пра-
вящего класса беспрецедентных усилий, кото-
рые необходимы для разработки и реализации 
стратегии исторического развития в интересах 
всего человечества. Как показывает опыт ис-
тории, именно власти предержащие, если они 
утрачивают творческое начало, играют глав-
ную роль в роковом процессе формирования 
системного кризиса и революционной катаст-
рофы. Массовая культура и потребительская 
психология пока обеспечивают властвующему 
меньшинству тактический выигрыш, но в ко-
нечном счете делают перспективы гуманных 
преобразований в современном мире крайне 
проблематичными, хотя история уже постави-
ла свой беспощадный экзистенциальный во-
прос о новом будущем человека и цивилизации.  

 
Библиографический список 

1. Аттали Ж. Мировой экономический кризис… А что дальше? : пер. с англ. – СПб. : Питер, 
2009.  

2. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального : пер. с фр. – Екате-
ринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2000. 



Выпуск 1 (21), 2012 

 193

3. Ельчанинов М. С. Социальная синергетика и катастрофы России в эпоху модерна. – М. : 
КомКнига, 2005. 

4. Зиновьев А. А. Запад. Феномен западнизма. – М. : Центрполиграф, 1995. 
5. Иванов Д. В. Глэм-капитализм. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2008. 
6. Князева Е. Н. Синергетика: начала нелинейного мышления / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // 

ОНС. – 1993. – № 2.  
7. Князева Е. Н. Синергетика: Нелинейность времени и ландшафты коэволюции / Е. Н. Князева, 

С. П. Курдюмов. – М. : КомКнига, 2007.  
8. Маркузе Г. Одномерный человек : пер. с англ. – М. : REFL-book, 1994. 
9. Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития. – М. : Наука, 1987. 
10. Московичи С. Век толп : пер. с фр. – М. : Центр психологии и психотерапии, 1996. 
11. Нордстрем, К. А. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта : пер. с англ. / 

К. А Нордстрем, Й. Риддерстрале. – СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2002.  
12. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры : избранное. – М. : Прометей, 2003. 
 
 

M. S. Elchaninov* 
*Elchaninov Mikhail, Ph.D. in Sociology, Doctor of Philosophy, professor of 
Volga Region State University of Service, Togliatti 
m.c.elchaninov@list.ru 
  

WORLD ECONOMIC CRISIS: CULTURAL SYNERGETIC PERSPECTIVE  
 

Key words: global economic crisis, synergy, mass, mass culture, power.  
 
The article studies the global economic crisis and the process of growing social instability in the 

global society. This process is greatly complicated by the unexpected consequences of mass culture global-
ization. There is a risk that social instability in the modern world may get dangerous and uncontrollable.  

 
 

© Ельчанинов М. С., 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 194

CONTENTS 
 

Economic Policy: Strategy and Tactics 
 

Filatov Yuri  
Covarda Vladimir  
FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMICS AS BASIS FOR RUSSIA  
PROGRESSIVE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
The article considers the problems, which determine the current state of Russian economy in conditions of global-
ization. The author has revealed the importance of qualitative structural changes in the economic system as a pre-
requisite for the transition to innovative model of development. 

9 

 

Interstate management 
 

Shafiev Ruslan  
INTERREGIONAL ECONOMIC COOPERATION 
The author presents priorities for the strategy of the CIS members’ interaction, aimed at promoting the innovative 
activity of the states.  

14 

  

International experience  
  

Nechitailo Alexander  
Nechitailo Sergey  

EXPERIENCE OF PROVIDING FRANCHISING SERVICES  
IN FOREIGN EDUCATIONAL MARKETS  
The article provides the examples of the franchise system in education abroad. The author gives definition to the no-
tion of educational franchise, explains peculiarities of concluding the educational franchise agreement. The work 
features a review of the results of using the educational franchise in the U.S.A., Germany, UK and Kazakhstan. 

22 

  

Public administration 
  

Aksyanova Anna  
STUDY OF STRUCTURAL DYNAMICS OF INSTITUTIONAL 
CHANGES IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
The author suggests methodology of studying the level of maturity of institutional reforms in the region, based on the 
assessment of structural relationships between different types of institutions, taking into account the time factor. 

27 

  

Zakharov Ilya  
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND EDUCATION REFORM 
The article studies the relation between the development of education and technological development of the coun-
try. The author analyzes the strategic objectives and problems of education. 

31 

  

Kulish Evgeniy 
TECHNO-INNOVATIVE SPECIAL ECONOMIC ZONES AND CLUSTERS AS  
THE ELEMENTS OF INNOVATIVE SYSTEM INFRASTRUCTURE  
The article considers the main goals of creating techno-innovative zones and clusters; the author has identified the 
objectives and analyzed the present conditions for potential development. 

38 

  

Marshanskaya Olga 
FUNDING OF ENVIRONMENTAL PROGRAMS 
The article thoroughly considers the RSFSR «Environmental Protection» law. The author shows the relationship 
between the optimal distribution of natural resources and environmental protection and the funding of this sphere.  

42 

  



Выпуск 1 (21), 2012 

 195

Maslov Leonid  
PROBLEMS OF MANAGING GAS DISTRIBUTION ORGANIZATIONS OF THE 
INTEGRATED GAS DISTRIBUTION HOLDING 
On the basis of present experience the author formulated certain problems of managing business processes (indus-
trial, financial, economic, etc.) of the regional gas distribution companies, operating under the holding of «Gaz-
prom gas distribution» corporation. In order to address the identified problems, the author suggested priorities 
for further development of gas distribution companies, and thoroughly described some of the urgent tasks of im-
proving the system of gas distribution.  

45 

  

Yarygina Natalya  
DEFINING STRATEGIC OBJECTIVES OF FINANCIAL ACTIVITY OF AUTOMOBILE 
CORPORATION TAKING INTO ACCOUNT THE INTERESTS OF STAKEHOLDER 
The article features SWOT-analysis of the automotive company. The author has identified the strengths and weak-
nesses of its activities, opportunities and threats to development; figured out the long and short term interests of 
various stakeholder groups in the corporation. Based on the acquired information, the objectives of finan-
cial strategy of the automobile company were formulated at various levels.  

49 

  

Managing social development  

  

Bazhenov Alexey 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF ATTRACTING INVESTMENT FOR  
THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND SOCIAL INFRASTRUCTURE 

Partnership of the State and businesses is seen as a set of subjects, objects, tools, and methods of cooperation, aimed 
at achieving the desired results. Basic principles of public-private partnership: continuity of services, equality and 
freedom, competition, feasibility of the project, transparency and feedback, responsibility, non-interference, guaran-
tees, equal treatment of foreign companies; onerousness, trust, cooperation and mutual support of the State and 
businesses; patriotism and civicism, the principle of investment attractiveness. The article reveals peculiarities of 
building public-private partnership for the development of oil and gas fields in Eastern Siberia. 

55 

  

Regional development 
  

Markova Olga  
FORMATION OF SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS IN THE REGION 
FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL 
The article grounds the necessity of forming socially responsible business in the region, which will promote 
investment in human capital, resulting in further development and socio-economic progress in the region. 

62 

  

Medvedeva Natalya  
ASSESSMENT OF COMPETITIVE POTENTIAL OF CATTLE BREEDING IN THE REGION 
The article considers the main tendencies of cattle breeding by the example of Vologda region. Particular atten-
tion is paid to the prospects of developing meat and meat products sector in relation to food security 
and government regulation of agricultural production. The author proposed a method of estimating the production 
potential of cattle breeding in the region.  

66 

  

Nikitina Natalya  
ANTI-CRISIS STRATEGY OF THE REGION: IMPLEMENTATION MECHANISM 
The purpose, objectives, mechanisms, tools and the strategy of crisis management are the components of the main 
strategic goal, which implies the development of enterprises, and thus, the growth of regional companies’ value.  

70 

  

Starikova Svetlana  
PECULIARITIES OF TAX YIELD IN THE REGION IN MODERN CONDITIONS 
The article reveals the problems of taxation in modern conditions; the author analyzes tax revenues of Samara re-
gion budget and examines peculiarities of taxation in the region under existing conditions. Certain ways to in-
crease the effectiveness of tax administration and control measures are suggested in the article.  

75 

 
 

 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 196

Regional service sphere:  
Economics, Organization and Management 

  

Goloshchapova Tatyana  
BASIC APPROACHES TO ASSESSMENT OF SERVICE SPHERE POTENTIAL 
The article studies the approaches to the assessment of service sphere potential, characterizing the availability 
of resources consumed in the service sphere, as well as the effectiveness of their use. The main directions of service 
sphere development and ways to improve its efficiency are presented in the research.  

82 

  

Egorova Stella  
INNOVATIONS IN INFORMATION SUPPORT OF  
SMALL BUSINESSES MANAGEMENT IN SERVICE SPHERE 
The article studies the problems of information support of small businesses management. The author considers the 
introduction of the new law «On Accounting» from 2013 and its effects. 

87 

  

Korneyeva Elena  
INNOVATIVE APPROACHES TO MANAGEMENT OF SERVICE SPHERE COMPANIES 
IN CONDITIONS OF DYNAMICALLY CHANGING ENVIRONMENT 
The article offers an innovative approach to the management of service companies in a highly dynamic 
environment. The author explained the feasibility of forming human resource management strategies, aimed at 
improvement of service companies’ adaptability.  

96 

  

Kraineva Raisa  
PRODUCERS AND CONSUMERS OF EDUCATIONAL SERVICES:  
NATURE AND CONTENT 
The article considers the essence of producers and consumers of educational services; the author gives the classi-
fication of educational programs.  

100 

  

Mozalevskiy Alexey  
A MODEL OF MANAGING UNIVERSITY COMPETITIVENESS  
BY IMPLEMENTATION OF INTEGRATED APPROACH 
The author proposes a three-stage model of managing university competitiveness by implementing an integrated 
approach that provides a consistent comparative assessment of the competitiveness of educational services, com-
petitive potential and competitiveness of the university. Together with the principles of scientific validity, continu-
ity, consumer-orientated approach, completeness and accuracy of information, relevance, dialectics, following 
the laws of qualimetry provides continuous influence of managing subsystem on the educational process. This con-
tributes to establishment and strengthening of competitive position of the educational institution.  

106 

  

Oboymova Natalya  
SERVICE ASPECT OF IMPLEMENTING INNOVATIVE  
TECHNOLOGIES IN HOUSING 
The article considers the organizational and economic framework of energy-saving technologies introduction as a 
method of housing development in the city. The authors have studied the general approaches to innovations in the 
field of housing and communal services, which are now considered an important tool of the institutional transformation 
of housing system.  

113 

  

Safarova Irina  
ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
The process of providing housing and communal services is intended to provide these services in the most efficient 
and economic way, which would fully satisfy the demands of the population in terms of living conditions. Effectiveness 
and efficiency of the process are determined by the quality of provided services, as well as the use of funding, time 
and other resources at each stage of the process. Thus, the organizational support is an important element of pro-
viding the specified levels of quality of housing and communal services, while the economic support is the resource 
potential for providing quality housing and communal services and ensuring customer satisfaction.  

118 

 
 

 



Выпуск 1 (21), 2012 

 197

Regional Marketing 
  

Zhuravleva Tatyana  
INFLUENCE OF MARKETING COMMUNICATIONS AND COMPETITION  
ON THE PURCHASE OF SERVICES 

The article studies the possibility of separating the effects of competition and marketing communications on the ser-
vice companies. 

124 

  

Human Resource Management 
  

Zubkova Antonina  
Sushkina Alexandra  
PERFORMANCE, WORK ORGANIZATION AND STANDARDIZATION:  
PROBLEMS AND SOLUTIONS 

The article studies the problems of creating conditions for optimal implementation of all socio-economic fac-
tors increasing the efficiency of work, in particular, performance, regulation and organization of work, combined with a 
decent salary. 

128 

  

Enterprises 
  

Davidovich Anna  
Chuvatkin Petr 
ASSESSMENT METHODS OF SOCIAL CATERING ORGANIZATION  
(BY THE EXAMPLE OF SCHOOL CATERING) 
The article studies assessment methods of social catering organization (by the example of school catering). The author 
proposes a questionnaire for the analysis of social component of catering in schools. The research features the system 
of indicators, characterizing the achievement of the economic goals of school catering.  

133 

  

Meshcheryakov Petr  
METHODOLOGICAL ASPECTS OF USING PROGRAM-ORIENTED METHOD OF  
PLANNING FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN PRODUCTION 
The article studies methodical approaches and organization of introducing innovations in production, methodo-
logical grounds of the application of program-oriented planning of the process, objectives and requirements for 
planning and principles of working out implementation plans, based on POMP. 

136 

  

Nesmeyanova Natalya  
Mozhanova Irina  
MODERN APPROACHES TO THE INNOVATIVE COMPONENT OF 
COMPANIES’ INVESTMENT POLICY 
At present, implementing innovations is among the priorities in the general system of factors that determine the in-
vestment attractiveness of the company. Realization of innovative and investment projects increases the efficiency 
of economic activity, quality of products and competitiveness in the market, which results in strengthening of in-
vestment attractiveness of the company. Based on the developed business plan for the implementation of innova-
tions, expected profit, company’s income and the necessary investment are determined. The components of the in-
novative plan are scientific, technical, technological, organizational and managerial innovations that form the 
core of a business plan and the implementation of which enhances business efficiency, product quality and com-
petitiveness. These measures contribute to increasing the investment attractiveness of the company.  

140 

  

Panteleyeva Tatyana  
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF COMPETITIVENESS OF 
COMPANY’S PRODUCTS: ESSENCE AND FORMING FACTORS 
The article considers the market-based approach to the problems of product competitiveness, emphasizing the level 
of organizational and economic support for the company’s competitiveness. The author has developed certain meth-
ods of studying the formation of organizational and economic support of competitiveness; investigated and systema-
tized the basic structural elements of the organizational and economic support of the product competitiveness. 

152 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 198

Yureneva Tatyana  
Barinova Olga  
ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Market economic conditions, as well as crisis tendencies of the global and domestic economy reinforce the neces-
sity of implementing the management accounting in order to improve the efficiency of enterprises. The article fea-
tures the results of the study of management system and organization of management accounting at the agricul-
tural enterprises of the Vologda region, the author has identified the existing problems.  

158 

  

Mathematical and instrumental methods of Economics  
  

Kvach Tatyana  
Kirichek Galina  
OBJECTIVES OF DECISION-MAKING IN CONDITIONS OF 
STATISTICAL UNCERTAINTY AND RISK SAFETY 
The article considers the objectives of decision making in conditions of statistical uncertainty and risk safety, the 
algorithm of selecting informative indicators according to the method of discrete decomposition of Karhunen-
Loeve, followed by classifying objects in terms of risk, as well as the optimal rule for finding a solution. 

168 

  

Kiryanova Larisa  
MODELS OF THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES 
The article features basic concepts and definitions used in the theory of the term structure of interest rates, as well 
as their mathematical notation. The author provides a description of one of the four classes of term struc-
ture models, the model with no arbitrage. The binomial Ho-Lee model is considered in the research.  

175 

  

Matveyeva Tatyana  
STRATEGY OF TAKING MANAGEMENT DECISIONS 
The article studies the methods of decision making in organizational structures and analyzes the advantages and 
disadvantages of each method. The author characterizes the assessment of managerial decisions. 

179 

  

Nikitenko Tatyana  
TOOLS OF LIMITING THE NORMED SUM OF RANDOM VARIABLES FROM BELOW  
FOR SOLVING ECONOMIC PROBLEMS 
Let’s take 1 2, , ...X X as a sequence of independent and evenly distributed random variables for which 

22
1 1 10, 1, pMX MX M X += = < ∞  

for some 0.p >  Then for any positive 1y <  and almost for all ω∈Ω  there exists ( )0 0 , ,N N yω= < ∞  such 
that the inequality 

( )
1

2 ln ln
n

i
i

X y n nω
=

>∑  

is fair for at least one n in the interval type  

( )
3

2ln ln ln ln ,yN n N AN N N≤ ≤ +  

where 0N N> , 4 .A yπ>  

185 

  

Points of view 
  

Elchaninov Mikhail  
WORLD ECONOMIC CRISIS: CULTURAL SYNERGETIC PERSPECTIVE 
The article studies the global economic crisis and the process of growing social instability in the global society. This 
process is greatly complicated by the unexpected consequences of mass culture globalization. There is a risk that 
social instability in the modern world may get dangerous and uncontrollable.  

188 

  

 



Требования к материалам, представляемым для публикации в журнале 
«Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия «Экономика» 

 
1. Редакция принимает к публикации только открытые материалы на русском и английском языках 

(для иностранных авторов).  
2. В журнале публикуются статьи, представляющие научный и практический интерес.  
3. Автор дает согласие на воспроизведение на безвозмездной основе в сети Интернет на сайте По-

волжского государственного университета сервиса и на сайте Российской Научной Электронной Биб-
лиотеки (РУНЭБ) электронной версии своей статьи, опубликованной в журнале «Вестник Поволжского 
государственного университета сервиса. Серия «Экономика». Автор исходит из понимания, что доступ 
к базе РУНЭБ регламентирован, осуществляется по паролю, контролируется технологическими средст-
вами системы.  

4. Отклоненные статьи не возвращаются авторам, на них не дается внешняя рецензия. 
5. Материалы для публикации в журнале должны быть представлены на бумажном и электронном 

носителях в формате MS Word по адресу г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. Г-307 (e-mail: dissovet@tolgas.ru)  
6. Текст должен быть отпечатан через 1,5 интервала кеглем 12 на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 с полями шириной 2,0 см, без помарок и вставок.  
7. Объем статьи не должен превышать 15 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы.  
8. В статье необходимо давать ссылки на таблицы, рисунки и литературные источники.  
9. К статье должны быть приложены на русском и английском языках: название статьи, аннота-

ция (5–6 строк), ключевые слова (не более 5–7), список литературы (не более 15 источников).  
10. В статье указываются УДК, полностью ФИО автора(ов), места их работы, должности и контакт-

ная информация (e-mail, номер телефона с кодом города (для иногородних авторов).  
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе 

единиц измерений (СИ).  
12. Таблицы должны иметь тематические заголовки, иллюстрации и рисунки должны быть выпол-

нены в виде, пригодном для полиграфического воспроизведения, сопровождаться подрисуночными 
подписями.  

13. Список литературы должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. При 
подготовке пристатейных библиографических списков необходимо строго руководствоваться положе-
ниями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления»; при оформлении сносок ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 

14. При ссылке на изобретение необходимо указывать автора, название, год, номер и страницу 
«Бюллетеня изобретений». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются.  

15. Сокращения слов, имен, названий, как правило, не допускаются. Разрешаются лишь общеприня-
тые сокращения названий мер, физических, химических и математических величин и терминов и т. д.  

16. Статья сопровождается рекомендацией на опубликование в открытой печати от учреждения, в 
котором выполнена данная работа (выписка из решения кафедры).  

17. Поступившие в редакцию статьи проходят в обязательном порядке рецензирование. Рецензии 
отклоненных работ высылаются авторам, содержат аргументированный отказ от публикации в случае 
несоответствия статьи тематике журнала, требованиям журнала к статьям, а также в случаях, если ре-
зультаты статьи не имеют научной или практической ценности, не обладают элементами научной но-
визны. В рецензиях работ, отправленных на доработку, указываются замечания к статье.  

18. В анкете, указываются фамилия, имя, отчество авторов, их почтовый домашний адрес, телефон, 
место работы, адрес места работы, служебный телефон, факс, адрес электронной почты.  

19. Датой поступления статьи после доработки считается день получения редакцией окончательно-
го текста с подписью согласования автора(ов) и датой.  

20. Статьи, соответствующие пп. 1–19 регистрируются. Регистрационный номер авторы могут уз-
нать по тел.(8482) 22-26-50.  

21. Дополнения в авторском экземпляре и в корректуре против рукописи не допускаются.  
22. Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и редакционные измене-

ния рукописей.  
23. Авторы получают авторский экземпляр с опубликованной статьей, оттиски статьи (по требова-

нию автора).  
 

С аспирантов за публикацию рукописей плата не взимается 



Условия публикации статей http://www.tolgas.ru/rio/naychizd 

МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ  
В СЛЕДУЮЩИЕ РУБРИКИ: 
 
1. Макроуровень 
А) Экономическая политика:  
стратегия и тактика 
Б) Межгосударственное управление 
В) Международный опыт 
Г) Государственное управление 
Д) Управление социальным развитием 
 
2. Мезоуровень 
А) Региональное развитие 
Б) Региональная сфера услуг:  
экономика, организация и управление 
В) Региональный маркетинг 
Г) Рынки: состояние и развитие 
 
3. Микроуровень 
А) Управление человеческими  
ресурсами 
Б) Менеджмент и маркетинг 
В) Инвестиции и инновации 
Г) Предприятия 
Д) Информационные технологии 
Е) Технологии управления 
Ж) Маркетинговое управление 
З) Финансы, денежное обращение  
и кредит 
 
4. Математические и инструментальные 
методы экономики 
 
5. 
А) Дискуссии и обсуждения 
Б) Точка зрения 
В) Краткие сообщения 

Следующий выпуск 
в апреле 2012 года   

9 772073 933004

ISSN 2073-9338


	СОДЕРЖАНИЕ
	МАКРОУРОВЕНЬ
	Экономическая политика: стратегия и тактика
	Ю. Н. Филатов, В. В. Коварда   ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

	Межгосударственное управление
	Р. М. Шафиев, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА

	Международный опыт
	А. А. Нечитайло, С. А. Нечитайло ОПЫТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ УСЛУГНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

	Государственное управление
	А. В. Аксянова, ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	И. В. Захаров РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ
	Е. С. Кулиш ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И КЛАСТЕРЫ КАК ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
	О. В. Маршанская ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
	Л. А. Маслов ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ХОЛДИНГА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
	Н. С. Ярыгина ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

	Управление социальным развитием
	А. В. Баженов ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	МЕЗОУРОВЕНЬ
	Региональное развитие
	О. В. Маркова ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
	Н. А. Медведева ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА РЕГИОНА
	Н. В. Никитина АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА: МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
	С. С. Старикова ТЕНДЕНЦИИ В ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РЕГИОНАВ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

	Региональная сфера услуг:экономика, организация и управление
	Т. В. Голощапова ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ УСЛУГ
	С. К. Егорова НОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СФЕРЫ УСЛУГ
	Е. Н. Корнеева ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕНЕДЖМЕНТУ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СЕРВИСА В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
	Р. К. Крайнева ПРОДУЦЕНТЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
	А. Г. Мозалевский МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВУЗА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА
	Н. Т. Обоймова УСЛУГОВЫЙ АСПЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖКХ
	И. М. Сафарова ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

	Региональный маркетинг
	Т. А. Журавлева ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И КОНКУРЕНЦИИ НА ПОКУПКУ УСЛУГ


	МИКРОУРОВЕНЬ
	Управление человеческими ресурсами
	А. Ф. Зубкова, А. А. Сушкина ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА:ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

	Предприятия
	А. Р. Давыдович, П. П. Чуваткин МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ)
	П. П. Мещеряков МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ПРОИЗВОДСТВО
	Н. А. Несмеянова, И. И. Можанова СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙСОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
	Т. А. Пантелеева ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ, ЕГО ФОРМИРУЮЩИЕ
	Т. Г. Юренева, О. И. Баринова ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК


	МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ
	Т. Г. Квач, Г. А. Киричек ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТАТИСТИЧЕСКОЙНЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РИСКА 
	Л. Г. Кирьянова МОДЕЛИ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
	Т. Ю. Матвеева СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
	Т. В. Никитенко ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ НОРМИРОВАННОЙ СУММЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН СНИЗУ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

	Точка зрения
	М. С. Ельчанинов МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: КУЛЬТУРНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

	CONTENTS

