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Управление профессиональной карьерой как способ повышения эффективности 
деятельности организации
дикусарова марина Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент
владивостокский государственный университет экономики и сервиса

маслова Светлана Юрьевна, аспирант
дальневосточный федеральный университет (г. владивосток)

Переход России к рыночной экономике, включивший 
ее в мировую экономическую систему, изменил ранее 

сложившиеся представления о планировании и управ-
лении профессиональной карьерой. А именно, совре-
менные условия развития рыночных отношений пред-
полагают наличие проблем, возникающих в построении 
профессиональной карьеры, приобретающих особую зна-
чимость, так как они обусловлены потребностями из-
учения мотивации, стимулирования личности, формиро-
вание профессиональных навыков.

Эпоха индустриализма требовала эффективности 
труда. Эффективность на основе технократического под-
хода обеспечивала такая форма организации труда, как 
управление кадрами. Современная управленческая пра-
ктика требует совершенствования управления качеством 
труда. Этим обусловлено формирование такой формы ор-
ганизации труда, как управление человеческими ресур-
сами.

Рациональное использование человеческих ресурсов 
является одним из основных факторов успешной деятель-
ности организации. Повышение активности персонала, 
результативность его работы во многом определяется сти-
мулированием, обучением, повышением квалификации 
работников, владением современных подходов к работе с 
персоналом. Согласно модели управления, лежащей в ос-
нове Гарвардской школы, решение многих проблем тре-
буют более широкой, всеобъемлющей и стратегической 
перспективы в отношении человеческих ресурсов ком-
пании. Это приводит к необходимости особого подхода к 
управлению людьми – подхода, рассчитанного на долгос-
рочную перспективу, а также к необходимости восприни-
мать людей как потенциальные активы, а не переменные 
затраты [2].

В рамках концепции управления человеческими ресур-
сами персонал уравнен в правах с основным капиталом, и 
расходы на него рассматриваются как долгосрочные ин-
вестиции; кадровое планирование переплетается с про-
изводственным, и сотрудники становятся объектом кор-

поративной стратегии; активно внедряется групповая 
организация труда, а поэтому делается акцент на создании 
команды, развитии способностей у людей и формировании 
корпоративной культуры. Службы персонала решают ор-
ганизационные и аналитические вопросы, а также оказы-
вают поддержку линейным руководителям с целью облег-
чить адаптацию сотрудников в компании.

Показателями эффективности и качества системы 
управления персоналом можно считать: степень дости-
жения целей организации; минимизацию доли затрат на 
персонал при их абсолютном росте; рост общей экономи-
ческой эффективности; благоприятный морально-психо-
логический климат в коллективе [6].

Работа с персоналом рассматривается как система, 
включающая концепции управления персоналом, ка-
дровую политику, подбор, оценку, расстановку, адап-
тацию и обучение кадров, и находит отражение в главных 
нормативных документах организации (устав органи-
зации, философия предприятия, правила внутреннего 
распорядка, коллективный договор, штатное расписание 
и др.) [3].

Профессионально-должностное развитие персо-
нала неразрывно связано с продвижением по службе, то 
есть качественные перемены в профессионально-дол-
жностном развитии персонала находят отражение в из-
менении статуса человека в организации и выражаются в 
форме его должностной карьеры.

Профессиональная карьера определяется как 
успешное движение индивида вверх по должностной или 
профессиональной лестнице в каком-либо виде деятель-
ности [5]. Такое понимание профессиональной карьеры 
дает возможность говорить об индивидуально-психоло-
гическом основании к ее исследованию, о чем свидетель-
ствуют научные работы психологов, социологов и акмео-
логов.

Социологическая наука представляет профессио-
нальную карьеру как часть процесса социально-профес-
сиональной мобильности, т.е. как продвижение индивидов 
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по ступеням профессиональной, социальной, производст-
венной иерархии [7].

Социокультурный анализ профессиональной карьеры в 
рамках теории профессионального самоопределения лич-
ности даст возможность преодолеть фиксирование вни-
мания на внешних проявлениях продвижения индивидов 
и групп по иерархическим статусным позициям, абсолю-
тизацию влияния структур и количественных измерений, 
как это происходит в структурных теориях. Основополага-
ющим моментом структурных теорий профессиональной 
карьеры выдвигается интенциональность движения инди-
вида по ступеням должностной и иной иерархии к успеху, 
причем предполагается существование объективных (за-
данных извне по отношению к индивиду) критериев этого 
успеха.

Другим, не менее важным моментом структурных те-
орий карьеры, считается исследование факторов успеш-
ности карьерного процесса, объективных (тенденции 
рынка труда, экономическое развитие, положение в соци-
альной структуре и др.) и субъективных (способности, ам-
биции индивидов), внешних и внутренних.

С точки зрения психологического аспекта професси-
ональная карьера рассматривается как самореализация 
индивида, которая проявляется в продвижении или до-
стижении престижного или перспективного уровня в со-
циуме, и как социальная технология, направленная на ре-
шение индивидуальных и организационных проблем [4].

В рамках акмеологического подхода профессио-
нальная карьера понимается не только как условие до-
стижения высоких профессиональных результатов, но и в 
широком смысле – как успешность реализации человека 
в жизни; профессионализм понимается как своеобразие 
психологической организации личности, в том числе как 
отношение человека к труду и состоянию своих професси-
онально важных качеств [1].

В управленческом аспекте – карьера это професси-
ональное продвижение, профессиональный рост, этапы 
восхождения специалиста к профессионализму, переход 
от одних уровней, этапов, ступеней профессионализма к 

другим как процесс профессионализации. С точки зрения 
менеджмента профессиональная карьера – это процесс 
накопления человеческого капитала, который происходит 
на протяжении всей трудовой жизни работника [8].

Управление профессиональной карьерой – это си-
стемное планомерно организованное воздействие на про-
цессы формирования, распределения, перераспределения 
и использования человеческого капитала в целях обеспе-
чения его соответствия объему и структуре основного ка-
питала для наиболее полного удовлетворения рыночной 
потребности в товарах и услугах. Управление повыше-
нием ценности человеческого капитала – это нормальная 
составляющая производственно-коммерческого процесса, 
а не довесок к нему.

Суть управления профессиональной карьерой сводится 
к решению трех взаимосвязанных задач: во-первых, к та-
кому формированию и совершенствованию производи-
тельных способностей, моделей поведения человека, ко-
торые наиболее полно соответствовали бы требованиям, 
предъявляемым развивающейся производственно-ком-
мерческой деятельности; во-вторых, к созданию на про-
изводстве таких социально-экономических и производст-
венно-технических условий, при которых происходило бы 
максимальное использование способностей работника к 
труду; в-третьих, чтобы эти процессы происходили не в 
ущерб организму и интересам личности работника.

В современном деловом мире становится ясно, что от 
кадров зависит, насколько эффективно используются на 
предприятии средства производства и насколько успешно 
работает предприятие в целом. Следовательно, эффек-
тивность производства зависит от квалификации работ-
ников, их расстановки и использования, что влияет на 
объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, ис-
пользование материально-технических средств. То или 
иное использование кадров прямым образом связано с 
изменением показателя производительности труда. Рост 
этого показателя является важнейшим условием раз-
вития производительных сил страны и главным источ-
ником роста национального дохода.
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В современном обществе все сферы деятельности че-
ловека взаимосвязаны и взаимозависимы. Но именно 

экономика определяет динамику, основные условия, уро-
вень жизни общества в целом и каждого его гражданина 
в отдельности.

Составляющая часть экономической истории многих 
современных государств – это история предпринимателей, 
чья упорная деятельность на протяжении многих поко-
лений создала основы могущества этих стран и определила 
их место в мире. Без тяжелого и целеустремленного труда 
предпринимателей невозможно представить высокий эко-
номический, научно-технический, культурный и интел-
лектуальный уровень США, Англии, Германии, Франции, 
Японии, и многих других государств. Именно предприни-
мательство, эффективно организовывая труд людей, умело 
и экономно используя ресурсы, обеспечивает высокий 
уровень благосостояния в этих странах.

Предпринимательство – инициативная, самостоя-
тельная, осуществляемая от своего имени, на свой риск, 
под свою имущественную ответственность деятельность 
граждан, физических и юридических лиц, направленная на 
систематическое получение дохода, прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг [6].

Право на занятие предпринимательской деятель-
ностью закреплено в статье 34 Конституции РФ, в со-
ответствии с которой каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности [1, ст.34, п.1].

Гражданским кодексом РФ определены права граждан 
заниматься предпринимательской деятельностью без об-
разования юридического лица [2, ст.23], а также право со-
здавать юридическое лицо самостоятельно или совместно 
с другими лицами. Юридические лица, являющиеся ком-
мерческими организациями, могут создаваться, в част-
ности, в форме хозяйственных товариществ и обществ, 
производственных кооперативов, государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий [2, ст.48, ст.50].

Предпринимательство является одним из видов труда, 
нравственно равноправным с другими видами труда.

В чем особенность предпринимательской деятельности 
и ее отличие от других видов человеческой деятельности?

Прежде всего, предпринимательство – не просто на-
личие в собственности предприятия, производящего 

те или иные продукты или услуги, а обязательно – вы-
годная торговля, которая требует не только опреде-
ленных знаний и навыков, но поиска и участия в ней рав-
ноправных партнеров. Предпринимательство невозможно 
без торговли.

Торговля – это определенная сфера деятельности 
людей, обладающих не столько специфичным складом 
ума, сколько особенным талантом – успешно торго-
вать: не просто заключать сделки, покупать и продавать, 
а обеспечивать получение прибыли, достаточной для раз-
вития предприятия.

Талантом торговать обладают далеко не все. Можно 
быть высокообразованным человеком, обладающим 
острым аналитическим умом, квалифицированным специа-
листом в области техники, управления производством, эко-
номикой, но это ни в коем случае не свидетельствует о на-
личии способностей к предпринимательской деятельности, 
способности делать деньги. Всегда необходимо помнить, 
что богатство создается в сфере обращения, а не производ-
ства, где выпускается продукт, который без успешной тор-
говли может принести только «головную боль». Богатство 

– это не деньги, а способность делать деньги.
Предпринимательство всегда отождествляется с день-

гами. Во-первых, деньги – одна из основных причин, 
побуждающих людей заниматься предпринимательской 
деятельностью. Во-вторых, деньги в бизнесе являются ос-
новным инструментом деятельности, играя роль «фишек» 
в предпринимательской игре. Поэтому не бывает пред-
принимательства без любви к деньгам, но это любовь 
особенная, она основана на глубоком знании законов де-
нежного обращения и умении обеспечивать устойчивое 
превышение денег над их расходами.

Предпринимательская деятельность связана с посто-
янными затратами, без этого невозможно обеспечить 
эффективное функционирование бизнеса. При этом рас-
ходы всегда предшествуют поступлению денег от реали-
зации продуктов и услуг, между ними находится опреде-
лённый временной период (лаг), который может быть 
большим или меньшим в зависимости от масштабов и 
специфики деятельности. Тот, кто с большим трудом рас-
стается с деньгами и отдает предпочтение накопительству, 
никогда в бизнесе не будет преуспевать. Чем больше мы 
хотим заработать, тем больше нам необходимо тратить, а 
на это не так просто решиться в условиях, когда конечный 
результат не гарантирован.

3. Общие вопросы экономических наук
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Чтобы делать деньги надо обладать особыми качест-
вами, благодаря которым и достигается приращение ка-
питала. Не все люди могут успешно обуздывать свою 
природную склонность к расходам и обеспечивать пре-
вышение дохода над затратами в условиях большой не-
определённости, порождаемой временным лагом и 
высокой степенью динамичности системы денежного об-
ращения.

Предпринимательство невозможно без власти. 
Власть, согласно классическому определению, застав-
ляет других делать то, без чего они не смогли бы обойтись, 
или побуждает их это делать иначе, чем они бы делали 
сами. Любая предпринимательская структура, незави-
симо от преобладания того или иного стиля управления, 
представляет собой жесткую иерархическую систему, в 
которой низшие уровни управления имеют более ограни-
ченную степень свободы и неукоснительно должны вы-
полнять требования более высоких уровней. В противном 
случае ни одна организация не только не смогла бы до-
стичь своей цели, но и не просуществовала бы на рынке 
достаточно продолжительное время.

Власть в бизнесе рассматривают в качестве неиз-
бежных спутников профессии «предприниматель», но, 
как свидетельствует многовековой опыт, с ней нужно 
быть очень осторожным, особенно тем, для кого она сама 
по себе притягательна. Кто же ею разумно распоряжа-
ется, тот всегда процветает. Предпринимательство – это 
сфера деятельности людей, которые не только стремятся к 
власти, но и могут ею успешно пользоваться, обеспечивая 
процветание и себе и другим.

Предпринимательство неотрывно связано с понятием 
свобода. Только тот, кто по своей сущности является не-
зависимым человеком и стремится все свои проблемы ре-
шать самостоятельно, выбирает своей профессией пред-
принимательскую деятельность. Тому, кто комфортнее 
чувствует себя под началом других, кому больше нравится 
подчиняться и выполнять четко определённые функцио-
нальные обязанности, не рекомендуется открывать собст-
венный бизнес, так как это не только может принести ра-
зочарование, но и чревато значительными моральными и 
материальными потерями.

Свобода – это обязательное условие предпринима-
тельской деятельности и её привилегия. Свободным че-
ловеком в бизнесе считается тот, кто добровольно берёт 
на себя смелость принимать ответственные решения, кто 
сам волен поступать так, как считает нужным. Если же 
кто-то смиряется с потерей свободы, то есть после неу-
дачи в бизнесе может легко согласиться стать наёмным 
работником, это значит, у него нет характера предприни-
мателя. Выдающийся бизнесмен Франсуа Мишлен как-то 
сказал, что вы становитесь предпринимателем, когда от-
казываетесь быть служащим.

Предпринимательство относится к тем сферам челове-
ческой деятельности, основу которых составляет твор-
чество. Во-первых, оно предоставляет право заниматься 
тем видом деятельности, который больше всего нравится 

предпринимателю и в наибольшей степени соответствует 
его природным склонностям и предпочтениям. Во-вторых, 
предпринимательство непосредственно связано с проек-
тированием будущей деятельности и воплощением разра-
ботанных проектов в жизнь, а это является прерогативой 
всех творческих личностей, наделённых богатым вообра-
жением и аналитическими способностями.

Предпринимательство – это также положение в об-
ществе. И большие возможности для того, чтобы оста-
вить свой «след» на земле. На обычную карьеру в любой 
другой области человеческой деятельности можно потра-
тить всю жизнь. Достигнув же успеха в бизнесе, сразу по-
падаешь в элиту общества, получаешь доступ к новым 
источникам информации и имеешь возможность непо-
средственно влиять на те или иные процессы в эконо-
мике, политике, искусстве, науке. Те, кто имеет свой 
бизнес, всегда, даже в самые трудные времена, находятся 
в лучшем положении, чем другие.

Не менее важной отличительной чертой предпринима-
тельства является здравый смысл. Как известно, боль-
шинство людей склонно отрываться от реальности. Пла-
нируя своё будущее, они руководствуются не рассудком, а 
чувствами, эмоциями, и поэтому не всегда поступают ра-
ционально. Кроме того, победе здравого смысла мешает и 
неодолимая тяга человека ко всякого рода усложнениям. 
В бизнесе достигают успеха только те, кто может объек-
тивно оценить положение дел, каким бы безнадёжным оно 
ни казалось, и поступить так, как этого требует реальная 
ситуация, а не строить «воздушные замки». Поэтому тот, 
кто решил заняться предпринимательской деятельностью, 
зная об этой особенности человеческой психологии, 
должен всегда пытаться не уходить от реальной действи-
тельности, а искать простые и эффективные способы опи-
сания и решения достаточно сложных проблем.

В процессе предпринимательской деятельности необ-
ходимо стремиться вырабатывать здравый взгляд на вещи. 
Если вы сделали всё от вас зависящее, а дело, которым 
занимаетесь, начало разрушаться, то нет ничего страш-
ного в том, чтобы поставить на нём крест и попробовать 
что-нибудь другое. Самое главное – не отождествлять 
себя со своим бизнесом.

Предпринимательство является занятием риско-
ванным. Оно связано с готовностью человека идти на 
риск и добровольно брать на себя всю ответственность 
за конечные результаты своей деятельности. Без риска 
предпринимательство вообще не возможно. В этой связи 
предпринимательскую деятельность можно определить 
как процесс не только организации бизнеса и управления 
им, но и принятия предпринимателем на себя соответ-
ствующих рисков, связанных с вышеназванными фун-
кциями [3, ст. 8–11].

Важным условием предпринимательской деятельности 
является наличие свободного рынка с его жёсткой 
конкуренцией, азартом и самоутверждением. Невоз-
можно запретить рынок и разрешить предприниматель-
ство. Только в процессе конкуренции собственники выну-



5

ждены постоянно действовать в экстремальных условиях, 
что помогает им чаще принимать в борьбе за потребителя 
оптимальные решения по ценам, качеству, ассортименту, 
а также заставляет их идти на дополнительный риск, уча-
ствуя в новых проектах для того, чтобы сегодняшняя при-
быль не обернулась завтра убытком.

В конечном итоге от конкуренции выигрывают не 
столько самые талантливые и деятельные из предпри-
нимателей, сколько потребители, получая новые ка-
чественные товары, доступные цены, высокий уровень 
сервиса, новые рабочие места и т.д. Без поощрения кон-
куренции предпринимательство обречено быть таким, 
каким мы его видим сегодня в большинстве стран, осу-
ществляющих переход от административной системы рас-
пределения к рыночной экономике. Важная роль в ста-
новлении цивилизованной конкуренции и ослаблении 
монополистических тенденций принадлежит государству, 
без поддержки которого создать класс эффективных соб-
ственников практически невозможно, а значит, и все по-
пытки справиться с кризисными явлениями в экономике 
обречены на поражение.

Одним из первостепенных условий предпринима-
тельства следует рассматривать наличие правовых га-
рантий в отношении собственности. Право соб-
ственника владеть, контролировать использование 
определённых ресурсов, распределять возникающие при 
этом выгоды и затраты должно быть незыблемо. Без ре-
шения данного вопроса, как отечественные предприни-
матели, так и зарубежные инвесторы, не будучи уверен-
ными в своём будущем, вряд ли станут вкладывать деньги 
в серьёзные долгосрочные проекты.

Основной закон предпринимательской деятельности 
гласит: собственное изделие (продукт) должно быть 
лучше или дешевле тех, которые сегодня продаются на 
рынке. Это аксиома современного цивилизованного пред-
принимательства. Кто её игнорирует, рано ил поздно ока-
жется побеждённым в конкурентной борьбе и вынужден 
будет уйти с рынка.

Предпринимательство как род занятий отнюдь не га-
рантирует успех каждому. Все люди отличаются друг от 
друга способностями, знаниями, опытом, здоровьем, осо-
бенностями характера, жизненными целями, граждан-
ской позицией. Поэтому далеко не все начинающие пред-
приниматели становятся преуспевающими бизнесменами 
и достойными гражданами своей страны.

Предпринимательская деятельность проявляется в 
самых различных сферах и является, прежде всего, ин-
теллектуальной деятельностью не только энер-
гичного и инициативного, но и высоконравственного 
человека, который владея полностью или частично ка-
кими-либо материальными ценностями, использует их 
для организации своего дела с целью получения прибыли 
и удовлетворения потребностей других членов общества.

Успех в бизнесе не только отождествляется с деньгами, 
но и рассматривает как последовательное осуществление 
достойного идеала [3, ст. 11–13].

Первоначально проблема предпринимательства была 
поставлена политической экономией как проблема объя-
снения источников экономического роста и природы при-
были (термин «предпринимательство» введен Р. Кан-
тильоном в XVIII в.).

Определение предпринимателя как собственника ка-
питала господствует в трудах классиков политической 
экономии – Ф. Кенэ, А. Смита. При этом у Ж. Тюрго, а 
позднее у немецких историков (В. Рошер, Б. Гильдеб-
ранд) предприниматель не только управляет своим капи-
талом, но и совмещает функции собственника с личным 
производительным трудом.

Со временем предпринимателя все реже отождеств-
ляют с капиталистом. Ж.Б. Сэй и Дж.С. Милль рас-
сматривают предпринимателя как организатора произ-
водства, который не отягощен правами собственности. 
Функциональное разграничение между собственником 
и предпринимателем проводит Карл Маркс. Неоклас-
сики – А. Маршалл, Л. Вальрас, К. Менгер, Ф. Визер 
дают определение предпринимателя как менеджера. И с 
тех пор нейтральность по отношению к обладанию собст-
венностью становится обычным элементом большинства 
теорий предпринимательства – классических (Й. Шум-
петер) и современных (А. Коул, П. Дракер) [5].

Предпринимательство является сферой профессио-
нальной деятельности особой группы людей – предпри-
нимателей. Предприниматель является самостоятельным 
экономическим агентом, действующим на свой собст-
венный страх и риск и под свою ответственность, в том 
числе и материальную. Он должен обладать правами на 
использование функционирующего капитала, скажем, 
«пучком» из четырех прав:

1) права владения, то есть права исключительного фи-
зического контроля над благами;

2) права использования, то есть права применения по-
лезных свойств и благ для себя;

3) права управления, то есть права решать, кто и 
как будет обеспечивать использование благ;

4) права на доход, то есть права обладать результа-
тами от использования благ.

Чтобы получить возможность использовать указанные 
права, он должен оплатить полному собственнику отчуж-
дение этих прав в его пользу (например, в виде арендной 
платы). Кроме этого, потребуется еще и определенного 
размера оборотный капитал (например, затраты на сырье, 
материалы, рабочую силу и др.). Приступая к предприни-
мательской деятельности (или к видоизменению прежней 
деятельности), предприниматель должен решить из-
вечные проблемы рыночной экономики: что производить, 
как производить, для кого производить?

Наиболее типичное и емкое определение предприни-
мательства дано в работе американских ученых Р. Хиз-
рича и М. Питерса: «Предпринимательство – это про-
цесс создания чего-то нового, обладающего ценностью; 
процесс, поглощающий время и силы, предполагающий 
принятие на себя финансовой, моральной и социальной 

3. Общие вопросы экономических наук
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ответственности; процесс, приносящий денежный доход и 
личное удовлетворение достигнутым» [4].

Существенное значение в развитие теории и практики 
предпринимательства внесли выдающиеся зарубежные 
ученые-экономисты: Ф. Хайек, Й. Шумпетер и П. Дракер, 
а также российские ученые, посвятившие научные иссле-
дования этих проблем: А.И. Агеев, А.В. Бусыгин, В.В. Ра-
даев, Ю.М. Осипов, М.Г. Лапуста, А.Г. Поршнев и другие.

Большое теоретическое и практическое значение имеет 
точка зрения Питера Дракера о сущности понятий «пред-
принимательская экономика», «предпринимательское 
общество», «предпринимательское управление». Он ис-
следует проблемы формирования предпринимательской 
среды, мотивации предпринимателей, условий осущест-
вления ими своего бизнеса.

Питер Дракер считает, что предпринимательство осно-
вано на экономической и социальной теориях, согласно 
которым изменение – вполне нормальное и естественное 
явление. Новые идеи как раз и составляют смысловую 
основу термина «предпринимательство», поэтому пред-
принимательской задачей является «созидательное разру-
шение». Предпринимателей, подчеркивает Питер Дракер, 
отличает инновационный тип мышления. И далее – пред-
принимательским является предприятие не потому, что 
оно новое, и не потому, что оно небольшое (мелкое), хотя 
и быстро развивающееся, а потому, что в основе его дея-
тельности лежит осознание того факта, что выпускаемые 
изделия имеют индивидуальные характеристики, спрос на 
них вырос до такой степени, что образовалась «рыночная 
ниша», а новая техника делает возможным превращение 
сложных операций в научный процесс [4].

Определение предпринимателя в институциональной 
экономической теории (Р. Коуз, О. Уильямсон), заключа-
ется в том, что он становится субъектом, совершающим 
выбор между контрактными отношениями свободного 
рынка и организацией фирмы в целях экономии транзак-
ционных издержек [5].

Предпринимательство – это особый регулирующий 
механизм, который отличается от ценового механизма и 
механизма государственного регулирования, а в чем-то 
альтернативен им обоим.

Предприниматель, по Зомбарту, должен быть триедин, 
обладая качествами:

 – завоевателя (духовная свобода, позволяющая пла-
нировать свои действия; воля и энергия; упорство и по-
стоянство);

 – организатора (способность правильно оценивать 
людей, заставлять их работать, координируя их действия);

 – торговца (способность вербовать людей без при-
нуждения, возбуждать в них интерес к своей продукции, 
внушать доверие).

Й. Шумпетер считает, что для развития предприни-
мательства необходимо два составляющих фактора: а) 
организационно-хозяйственное новаторство; б) эконо-
мическая свобода. Он является защитником свободного 
предпринимательства.

Й. Шумпетер противопоставляет себя неоклассикам, 
выводя из процесса кругооборота капитала принципи-
альную необходимость особой предпринимательской 
функции, которая состоит в осуществлении организаци-
онно-хозяйственной инновации. Предприниматели, по 
Шумпетеру, не образуют особой профессии или отдель-
ного класса. Речь идет именно о функции, осуществля-
емой периодически разными субъектами. В каждой хо-
зяйственной сфере она то появляется, то пропадает, 
сменяясь более рутинными действиями. При этом пред-
приниматель не обязательно сам изобретает «новые ком-
бинации». Он осуществляет их практически, зачастую 
имитируя при этом чужой хозяйственный опыт. Исходя из 
предположений Й. Шумпетера, можно дать общее опре-
деление предпринимательства – это осуществление ор-
ганизационной инновации в целях извлечения прибыли 
(другого дополнительного дохода) [5].

Предпринимательство, таким образом, конституируют 
три необходимых элемента:

 – организационное действие;
 – инициирование изменений;
 – денежный доход как цель и критерий успеха.

В конечном итоге во всех научных определениях пред-
принимательства учеными Запада речь идет о таком по-
ведении (процессе), в котором требуется проявление 
инициативы, организации и реорганизации социально-
экономического механизма, с тем, чтобы суметь с вы-
годой использовать имеющиеся ресурсы и конкретную 
ситуацию и взять на себя ответственность за возможную 
неудачу, то есть готовность рисковать. В определении, 
как видно, сочетаются экономический, социальный, лич-
ностный и управленческий подходы.

В западных странах с научно-практической точки 
зрения современное предпринимательство характеризу-
ется как особый новаторский, антибюрократический вид 
хозяйствования, в основе которого находится поиск новых 
возможностей, ориентация на инновации, умение привле-
кать и использовать для решения поставленных задач ре-
сурсы из самых разнообразных источников.

Предпринимательство в нашей стране находится 
вместе с развитием рыночной экономики в стадии ста-
новления. Для развития предпринимательства в нашей 
стране существенное значение, по мнению российских ис-
следователей, имеет понимание того, что не любое новое 
дело является предпринимательством.

Поступательное развитие предпринимательства на-
правлено на производство товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), их доведение до конкретных потреби-
телей (домохозяйств, других предпринимателей, госу-
дарства) с наименьшими затратами и является одним из 
определяющих условий экономического роста, увели-
чения объемов валового внутреннего продукта (ВВП) и 
национального дохода, повышения эффективности обще-
ственного производства.

Развитие предпринимательства, предполагая эффек-
тивное использование материальных, финансовых и тру-
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довых ресурсов, в то же время требует и государственного 
регулирования в направлении создания определенных 
благоприятных для этого условий.

Предпринимательство успешно развивается при на-
личии определенных условий и факторов, в совокуп-
ности обеспечивающих формирование определенной 
предпринимательской среды. Последнюю следует по-
нимать как интегрированную совокупность различных 
(объективных и субъективных) факторов, позволяющих 
предпринимателю добиваться успеха в реализации по-
ставленных целей, в осуществлении предприниматель-
ских проектов и договоров с получением достаточной 
прибыли (дохода).

Предпринимательство – по сути, тип хозяйствования, 
базирующийся на инновационном поведении собствен-
ников предприятий, на умении находить и использовать 
идеи, воплощать их в конкретные предпринимательские 
проекты. Это, как правило, рисковое дело, и поэтому 
должно быть тщательно обоснованно, опираясь на знания 
рынка сбыта и конкурентов, не пренебрегая при этом соб-
ственной интуицией и, безусловно, поддержкой государ-
ственных органов.

Предпринимательство отражает и систему отношений, 
которые возникают у предпринимателей как хозяйству-
ющих субъектов друг с другом (финансовые, экономиче-
ские, социальные), а также с потребителями их продукции 
(работ, услуг), поставщиками всех факторов производ-
ства (сырья, материалов, оборудования, топлива, элек-
троэнергии и т.д.), с банками и др. субъектами рынка, с 
наемными работниками (сотрудниками) и, наконец, с го-
сударством в лице соответствующих органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления [8].

Предприниматель может осуществлять любые виды 
хозяйственной деятельности, не запрещенные законом, 
включая коммерческое посредничество, торгово-заку-
почную, консультационную и иную деятельность, а также 
операции с ценными бумагами.

Одним из ключевых в гражданском и предпринима-
тельском праве является понятие предпринимательская 
деятельность, которое имеет общее значение для инди-
видуальных предпринимателей (физических лиц) и кол-
лективных предпринимателей (юридических лиц). В на-
стоящее время нормативное определение этого понятия 
содержится в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ. Следует обратить 
внимание на то, что физические лица и коммерческие ор-
ганизации по общему правилу, участвуют в предпринима-
тельской деятельности на равных правовых условиях [7].

Предпринимательская деятельность – это самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке [2].

Приведенное определение содержит ряд признаков, 
позволяющих отграничить предпринимательство от 
других видов деятельности граждан и юридических лиц.

В юридической литературе системы указанных при-
знаков группируются по-разному, в зависимости от раз-
личных оснований классификации. В то же время в соот-
ветствии с логикой изложения данного определения в абз. 
3 п. 1 ст. 2 ГК РФ можно последовательно выделить че-
тыре признака, которые служат исходными аргументами 
для решения вопроса об отнесении конкретной деятель-
ности к предпринимательской. При этом законной пред-
принимательской деятельностью может признаваться 
только та деятельность, которая характеризуется всеми 
указанными ниже признаками в совокупности [7].

Первый признак – самостоятельность осуществления 
предпринимательской деятельности.

Второй признак тесно связан с первым – предприни-
матель действует на свой риск.

Третий признак – цель предпринимательской деятель-
ности заключается в систематическом получении при-
были от пользования имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг.

Четвертый признак легальной предпринимательской 
деятельности характеризует ее участников [7].

Пятый признак – инновационность. Под предприни-
мательской деятельностью надо понимать не любую де-
ятельность, связную с производством и реализацией 
товаров и услуг, а лишь связанную с обязательным во-
влечением в хозяйственный процесс инновационного, по-
искового элемента, который может заключаться в раз-
личных моментах – поиске и освоении нового рынка, 
производстве новых товаров путем изменения профиля 
существующего производства или основания нового пред-
приятия; внедрение новых методов организации произ-
водства, контроля за качеством продукции, новой техники 
и технологий; нахождение и использование новых источ-
ников материальных и финансовых ресурсов.

Под функциями предпринимательства понимается 
осуществление деятельности по производству и обмену 
между предпринимателем и другими субъектами (элемен-
тами) хозяйственной среды.

Сущность предпринимательской деятельности (труда 
предпринимателей) как социального явления выражается 
в его основной функции – создании особых экономиче-
ских благ (ценностей) в виде эффективных динамичных 
структур, позволяющих удовлетворять различные потреб-
ности людей, общества в целом.

К функциям предпринимательской деятельности 
относят:

1) Производственная функция – превращение сырья 
и других поставок в такой вид продукции, который при-
годен для продажи клиентам предприятия.

2) Материально-техническое обеспечение – прио-
бретение сырья, машин, оборудования и другие поставки, 
необходимые для хозяйственной деятельности.

3) Кадровая функция – отбор и прием на работу в со-
ответствии с потребностями бизнеса.

4) Ведение финансов и учета.
5) Маркетинг.

3. Общие вопросы экономических наук
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6) Научно-исследовательские и проектные работы – 
деятельность по разработке и реализации новых техноло-
гических процессов или новой продукции для улучшения 
предпринимательства.

7) Связи с общественностью (Public Relations) – осу-
ществление и управление отношениями между предприя-
тием и общественными структурами или средствами мас-
совой информации.

Таким образом, предпринимательская деятельность 
направлена на достижение коммерческого успеха: по-
лучение прибыли или предпринимательского дохода. 
Большая часть предпринимательского дохода направля-
ется не на личное потребление, а вкладывается в даль-
нейшее развитие наиболее перспективных направлений 
хозяйственной деятельности. Кроме этого предпринима-
тельство направлено на наилучшее использование капи-
тала: собственности и другого имущества, а также финан-
совых, материально-технических и трудовых ресурсов [8].

Чтобы быть предпринимательским, предприятие 
должно обладать определенными свойствами. Предпри-
нимателя характеризует то, что он пытается создать что-
то новое и отличное от уже имеющегося. Предпринима-
тель изменяет и преобразует ценностные установки.

Характерный признак предпринимательства заключен 
в его принадлежности к относительно кратковременным, 
тактическим способам действия. Так, к примеру, если 
долговременный проект ставит своей основной целью по-
лучение прибыли, сопряжен с риском и ответственностью, 
основан не на тривиальных идеях, его правомерно считать 
предпринимательским.

Предпринимательская деятельность представляет 
собой совокупность последовательно или параллельно 
осуществляемых сделок, каждая из которых ограничена 
сравнительно непродолжительным, четко очерченным 
временным интервалом.

Сделка – соглашение двух или нескольких экономи-
ческих субъектов, граждан, юридических лиц в виде уст-
ного и письменного договора о проведении некоторых 
действий, связанных с куплей-продажей, передачей иму-
щества, денег, ценных бумаг, предоставлением ссуд, сов-
местным производством, выполнением бизнес-операций 
или с другими формами экономического, торгового взаи-
модействия [6].

Сделка – основной кирпич, из которого строится пред-
принимательское здание.

Предпринимательство всегда связано с нововведе-
ниями. На эту сторону экономической деятельности обра-
тили внимание Й. Шумпетер и А. Маршалл. Если Й. Шум-
петер показал тождественность предпринимательства и 
нововведений, то А. Маршалл утверждал, что действи-
тельная роль предпринимателей в жизни общества со-
стоит в том, что своим новшеством они не только создают 
новый порядок, но и ускоряют процессы, уже конструк-
тивно созревающие в обществе. Представляется более 
правильной оценка предпринимателя, данная Й. Шум-
петером, как фигуры, решительно ломающей прежние 

формы производства и организации жизни общества, яв-
ляющейся революционером в экономике, зачинателем со-
циальной и политической революции. По представлению 
Й. Шумпетера, предприниматель постоянно осуществ-
ляет «созидательное разрушение», являясь главной фи-
гурой в экономическом развитии общества.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, 
что предпринимательство и новаторство в современном 
обществе представляют взаимосвязанное целое.

Предпринимательская деятельность является важ-
нейшим элементом любой рыночной экономики, т.к. она 
обеспечивает экономический рост, производство воз-
растающей массы разнообразных товаров, призванных 
удовлетворить количественно и, что важнее, качественно 
изменяющиеся потребности общества, различных его 
слоев и индивидов. Это – движущая сила развития сов-
ременного рыночного хозяйства, поэтому важно разо-
браться в различных аспектах предпринимательства как 
социально-экономического феномена.

Основным двигателем развития и обновления эконо-
мической жизни на современном этапе являются инициа-
тива и творчество предпринимателей, осуществляющих ту 
или иную деятельность. Исходя из этого, особую актуаль-
ность приобретает исследование и анализ мотивации сов-
ременного предпринимателя в частности и предпринима-
тельской деятельности в целом.

Рыночная система хозяйствования, все более утвер-
ждающаяся в России, основывается на предприниматель-
ском типе экономической системы с сохранением в руках 
государства регулирующих функций. В настоящее время 
предпринимательский тип экономической системы выд-
винул предпринимателя в число наиболее значимых субъ-
ектов экономического процесса.

Предпринимательство является главной опорой для 
рыночной экономики страны. Именно поэтому государ-
ственные органы стараются стимулировать развитие ма-
лого и среднего бизнеса, что бы в итоге налоговые пла-
тежи этих предприятий стали лептой государственного 
бюджета, и ощущался прирост ВВП в экономике страны. 
С экономической точки зрения предполагается, что хо-
зяйственное действие мотивировано экономическим ин-
тересом.

Подведем итог.
Первое. Предпринимательство как экономиче-

ское явление – отражает товарный характер отношений 
хозяйствующих субъектов на основе действия экономи-
ческих законов рыночной экономики (спроса и предло-
жения, стоимости, конкуренции) и всех инструментов 
товарного производства и обращения (цены, денег, фи-
нансов, кредита).

Второе. Предпринимательство как социальное яв-
ление – отражает возможности каждого дееспособного 
индивидуума быть собственником дела, проявлять с на-
ибольшей отдачей свои индивидуальные способности, 
творчество. Оно проявляется в формировании нового 
слоя людей – предприимчивых, тяготеющих к самостоя-
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тельной хозяйственно-экономической деятельности, спо-
собных создавать собственное дело, преодолевать сопро-
тивление среды и добиваться поставленных целей. При 
этом оно способствует увеличению численности наемных 
работников, которые, в свою очередь экономически и со-
циально заинтересованы в устойчивости предпринима-
тельской деятельности.

Третье. В известной мере предпринимательство отра-
жает и политическую ситуацию в стране. С одной стороны, 
условия и факторы его развития зависят от политической 
обстановки в стране (благоприятной или неблагопри-

ятной), а с другой стороны, предпринимательские ассо-
циации, объединения, союзы сами оказывают влияние на 
формирование политической обстановки в стране, при-
нимая участие в политической деятельности государ-
ства [8].

Таким образом, предпринимательство в обобщенном 
смысле является совокупностью экономических, соци-
альных, организационных, личностных и других отно-
шений, связанных с организацией предпринимателями 
своего дела, с производством товаров (работ, услуг) и по-
лучением желаемых результатов в виде прибыли.
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4 . э к о н о м и ч е С к о е  р а з в и т и е  и  р о С т

Регулирование социально-трудовых отношений во взаимодействии 
с профсоюзами в процессах антикризисного управления
качкинова чейнеш дмитриевна, студент
горно-алтайский государственный университет

Кризис экономики вызвал значительные перемены 
в сфере социально-трудовых отношений. Политика, 

проводимая на предприятиях, играет важную роль в опре-
делении условий труда, режима работы, возможностей 
переподготовки и повышения квалификации и, главное, 
условий занятости и оплаты труда. Непоследователь-
ность и необоснованность этой политики приводит к обо-
стрению напряженности в трудовых коллективах, ста-
новится источником конфликтов. Серьезной преградой 
здесь выступают коллективно-договорные отношения 
между администрацией и трудовыми коллективами, ин-
тересы которых представляют профсоюзы. Это по су-
ществу сердцевина действенного механизма социального 
партнерства. Рассмотрим трудовые договоры, опреде-
ленные законодательством Российской Федерации. Дей-
ствующее законодательство предусматривает договоры 
трех уровней:

 – индивидуальный трудовой договор;
 – коллективный договор;
 – соглашение.

Индивидуальный трудовой договор – это правовой акт, 
заключаемый между работником и работодателем, по ко-
торому работник обязуется выполнять трудовую функцию 
с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а ра-
ботодатель обязуется обеспечивать условия труда, пред-
усмотренные законами и иными нормативными право-
выми актами о труде и соглашением сторон, своевременно 
выплачивать работнику заработную плату. В 1992 г. по 
предложению профсоюзов из КЗоТ РФ была изъята воз-
можность заключения такого договора в устной форме. 
Это, с точки зрения права, укрепило положение работ-
ника. В содержание трудового договора входят следующие 
принципиально важные положения:

 – права и обязанности работника;
 – права и обязанности работодателя;
 – размер тарифной ставки или должностного оклада;
 – доплаты и надбавки, поощрительные выплаты;
 – режим рабочего времени, продолжительность еже-

годного отпуска;
 – условия повышения квалификации;
 – льготы по социальному обслуживанию, социаль-

ному обеспечению, медицинскому страхованию.

В этом договоре также могут содержаться условия об 
установлении испытательного срока, о совмещении про-
фессий, должностей и др.. Формы трудовых договоров ут-
верждаются как приложение к коллективному договору.

Коллективный договор – это правовой акт, регулиру-
ющий социально-трудовые отношения и заключаемый ра-
ботниками предприятия с работодателем.

Содержание и структура договора определяются сто-
ронами. В соответствии с Законом РФ «О коллективных 
договорах и соглашениях» в коллективном договоре за-
крепляются взаимные обязательства работников и рабо-
тодателя по следующим вопросам:

 – форма, система и размер оплаты труда,
 – денежные вознаграждения, пособия, компенсации, 

доплаты;
 – механизм регулирования оплаты труда исходя из 

роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, 
определенных коллективным договором;

 – занятость, переобучение, условия высвобождения 
работников;

 – продолжительность рабочего времени и времени 
отдыха, отпусков;

 – улучшение условий и охраны труда работников, в 
том числе женщин и молодежи (подростков);

 – добровольное и обязательное медицинское и соци-
альное страхование;

 – соблюдение интересов работников при привати-
зации предприятий, ведомственного жилья;

 – экологическая безопасность и охрана здоровья ра-
ботников на производстве;

 – льготы для работников, совмещающих работу с об-
учением;

 – контроль за выполнением коллективного договора, 
порядок внесения в него изменений и дополнений, ответ-
ственность сторон, социальное партнерство, обеспечение 
нормальных условий функционирования представителей 
работников;

 – отказ от забастовок по условиям, включенным в 
данный коллективный договор, при своевременном и 
полном их выполнении. В коллективном договоре могут 
содержаться и другие обязательства и условия деятель-
ности сторон в зависимости от экономических возможно-



11

стей. Вместе с тем в него включаются нормативные по-
ложения, если в действующих законодательных актах 
содержится прямое предписание об обязательном закре-
плении этих положений в коллективном договоре.

Соглашение – это правовой акт, регулирующий со-
циально-трудовые отношения и заключаемый на уровне 
Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, территории, отрасли, профессии. В зависимости 
от уровня и сферы регулируемых социально-трудовых от-
ношений законодательством предусмотрена возможность 
заключения различных видов соглашений.

По договоренности сторон, участвующих в перего-
ворах, соглашения могут быть двусторонними и трехсто-
ронними. Содержание соглашений определяется сторо-
нами.

Соглашения могут предусматривать положения:
 – об оплате труда, его условиях и охране, режиме 

труда и отдыха;
 – о механизме регулирования оплаты труда исходя из 

роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, 
определенных соглашением;

 – о доплатах компенсационного характера, мини-
мальный размер которых предусмотрен законодатель-
ством;

 – об обеспечении экологической безопасности и ох-
ране здоровья работников на производстве;

 – о специальных мероприятиях по социальной защите 
работников и членов их семей;

 – о соблюдении интересов работников при привати-
зации государственных и муниципальных предприятий;

 – о льготах предприятиям, создающим дополни-
тельные рабочие места с использованием труда инва-
лидов, молодежи, включая подростков;

 – о развитии социального партнерства и трехсторон-
него сотрудничества, порядке внесения изменений и до-
полнений в соглашение, присоединения к нему;

 – о содействии заключению коллективных договоров, 
предотвращении трудовых конфликтов и забастовок;

 – об укреплении трудовой дисциплины.
В соглашениях могут содержаться положения по 

другим трудовым и социально-экономическим вопросам, 
не противоречащие законодательству. Действие согла-
шения распространяется на работников, работодателей, 
орган исполнительной власти, которые уполномочили 
участников соглашения разработать и заключить его от 
их имени. Условия коллективных договоров и соглашений, 
заключенных в соответствии с законодательством, явля-
ются обязательными для работодателей, на которых они 
распространяются. В договоры запрещается включать ус-
ловия, ухудшающие положение работников по сравнению 
с законодательством, коллективными договорами и согла-
шениями.

Генеральные договоры (соглашения) определяют 
общие принципы социально-экономической политики и 
заключаются на федеральном и республиканском уровнях. 
Федеральные генеральные соглашения заключаются на 

трехсторонней основе. В них участвуют общероссийские 
объединения профессиональных союзов, общероссийские 
объединения работодателей и правительство Российской 
Федерации. В республиканских генеральных соглаше-
ниях присутствуют те же участники, но республиканского 
уровня. В отраслевых тарифных соглашениях определя-
ются направления социально-экономического развития 
отрасли. Его участники – соответствующие профсоюзы, 
иные уполномоченные работниками представительные 
органы, работодатели, Министерство труда и социаль-
ного развития России. Социальные соглашения касаются 
конкретных социально-экономических проблем региона 
и также заключаются на трехсторонней основе. Коллек-
тивные договоры заключаются на предприятиях и в орга-
низациях для регулирования трудовых отношений на дву-
сторонней основе «работник – работодатель».

В этой иерархии слабым звеном является механизм 
обратной связи. Он должен формироваться на правовой 
основе и отличаться от действующего ныне, юридически 
закрепленными правами и ответственностью сторон. 
Опыт отдельных стран показывает, что в переходный пе-
риод для осуществления эффективной обратной связи на-
ряду с традиционными органами законодательной, испол-
нительной и судебной властей целесообразно создавать 
организации, представленные наемными работниками и 
предпринимателями, а также другими категориями актив-
ного населения.

Коллективные соглашения на уровне отрасли и ре-
гиона должны включать лишь предельные значения га-
рантий условий труда и его оплаты. Но прежде всего они 
должны содействовать достижению конкретных согла-
шений на предприятиях. В них определяются права и обя-
занности работников и работодателей на предприятиях 
отрасли или региона.

Роль государства состоит в том, чтобы создать лучшие 
правовые возможности для заключения договоров и со-
глашений, более полного учета в них интересов раз-
личных групп работников как объединенных, так и не 
объединенных в профессиональные союзы. Достижению 
этой цели служат созданные в 1993 г. при Министерстве 
труда и социального развития РФ комиссии разрешения 
коллективных трудовых конфликтов между сторонами 
трудовых отношений, а в последующем и региональные 
отделения. Эта служба также координирует свою работу 
с федеральной трехсторонней комиссией.

Эффективность социального партнерства во многом 
зависит от равноправия работников и работодателей, 
свободы предпринимательства и социальной защиты на-
емного труда, участия работников в управлении, разре-
шения возникающих противоречий путем переговоров, 
согласия при решении общих задач по развитию произ-
водства и повышению результативности труда.

В сложившейся практике социального партнерства нет 
равноправия сторон. Общеизвестно, что условием воз-
никновения и функционирования социально-трудовых от-
ношений в рыночной экономике является юридическая 

4. Экономическое развитие и рост
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независимость субъектов этих отношений. Осуществля-
емая реформа восстановила права собственности работ-
ника на свою рабочую силу. Однако в условиях глубокого 
кризиса социально-экономической системы он не может 
выступать в качестве самостоятельной, активной лич-
ности и быть равноправным партнером. Все его устрем-
ления направлены на то, чтобы выжить, обеспечить 
потребности своей семьи, сохранить рабочее место. Воз-
можности изменить такое положение весьма ограничены 
и тем, что экономическая ситуация вынуждает предпри-
нимателей ущемлять права и интересы наемных работ-
ников, чтобы не стать банкротами, грубо нарушая при 
этом действующее законодательство.

В России рабочая сила была и остается дешевым то-
варом. Эквивалентный обмен отсутствует, и в опреде-
ленной степени она по-прежнему присваивается. Вот по-
чему профсоюзы добиваются преодоления отчуждения 
работника от своей рабочей силы, стремятся сделать его 
равноправным партнером, привести в соответствие цену 
рабочей силы стандартам цивилизованного мира. Ры-
ночная модель труда предполагает ликвидацию всех форм 
принуждения людей к труду; свободный выбор професси-
ональной деятельности; свободный перелив рабочей силы 
между отраслями, профессиональными группами и тер-
риториями; конкуренцию между работниками и работода-
телями; формирование оплаты труда по законам спроса, 
предложения и цены рабочей силы; создание системы го-
сударственных гарантий, социальной защищенности гра-
ждан от безработицы.

Кризисная ситуация в стране диктует необходимость 
ускорения организации инфраструктуры рынка труда, где 
для наемных работников должна быть создана реальная 
возможность выбора конкретной формы деятельности в 
соответствии с личными склонностями и квалификацией, 
где была бы конкуренция не только продавцов рабочей 
силы, но и работодателей.

В условиях кризиса для наемных работников принци-
пиальное значение имеет создание коллективной защиты 
своих прав через профсоюзы, которые, как правило, вы-
ступают в качестве их представителей в переговорном 
процессе. Специфика состоит в том, что профсоюзы и ад-
министрация многих предприятий объединены общим ин-
тересом – сохранением производства, а следовательно, 
рабочих мест и минимальных социальных гарантий работ-
никам. Это, в частности, объясняет причину объединения 
директоров и профсоюзных организаций против прави-
тельства в преодолении и смягчении налогового гнета, 
отстаивании льгот для своего предприятия, а нередко и 
целой отрасли.

Руководящие органы профсоюзных организаций осу-
ществляют мониторинг изменений в среде работода-
телей – предпринимателей и их управляющих, директоров 
предприятий. Ведь от них прежде всего зависит цивилизо-
ванность социально-трудовых отношений, установление 
равноправия в отношении наемных работников, обеспе-
чение бесконфликтной ситуации. Между тем, как сви-

детельствуют данные НИИ труда, в этой сфере на пред-
приятиях еще много нерешенных вопросов. Так, уровень 
нижней границы заработной платы в большинстве слу-
чаев не связан с гарантиями, предусмотренными терри-
ториальными и отраслевыми соглашениями. Вне сферы 
договорного регулирования остается оплата труда слу-
жащих, специалистов и руководителей подразделений.

Важной особенностью формируемой мотивационной 
системы является создание механизма непосредственной 
связи поощрения за добросовестный и инициативный 
труд с прямой материальной ответственностью за недо-
получение возможного хозяйственного эффекта. В на-
стоящее время заработная плата растет, как известно, в 
условиях снижения уровня производительности труда. 
Однако ставить вопрос в условиях кризиса об установ-
лении определенного соотношения между темпами роста 
этих показателей неразумно. Вместе с тем в дальнейшем 
на предприятиях следует придерживаться определенных 
коэффициентов этого соотношения в зависимости от осо-
бенностей отраслей, а также при прогнозировании ин-
фляции индексации заработной платы и доходов, уровня 
безработицы.

Для того чтобы социальное партнерство достигало 
своих целей и прежде всего согласия при решении задач 
по развитию и повышению эффективности производства 
путем соблюдения интересов каждой из сторон, не до-
пуская конфликтов, профсоюзы добиваются дифферен-
цированного подхода к заключению коллективных до-
говоров. При обсуждении и подписании коллективных 
договоров, их содержания и структуры они считают не-
обходимым учитывать специфику предприятия, статус и 
характер деятельности. Другими словами, иметь в виду 
особенности предприятия в зависимости от форм собст-
венности, размера и объема производства, состояния его 
экономики (рентабельное или убыточное), принадлеж-
ности к отрасли, местонахождения, состава работников 
(половозрастного состава), наличия социальной инфра-
структуры.

К сожалению, коллективные договоры не заключаются 
не только на многих государственных предприятиях, их 
практически нет в кооперативах, закрытых акционерных 
обществах. Объясняется это, с одной стороны, тяжелым 
финансово-экономическим положением и невозможно-
стью администрации обеспечить их реальное выполнение 
и, с другой стороны, безразличием работников к заклю-
чению этих договоров вследствие неверия в возмож-
ности отстоять свои интересы и противостоять работо-
дателям. В США коллективные договоры разнообразны 
по форме и содержанию, так как нет типовых. На пра-
ктике можно встретить договоры, умещающиеся на двух-
пяти страницах, есть по 100, 200 и более страниц. Тем не 
менее большинство коллективных договоров охватывает 
такие важнейшие сферы прерогативы профсоюзной ор-
ганизации и администрации, как оплата труда и продол-
жительность рабочего дня; трудовой стаж и гарантии за-
нятости; механизм урегулирования трудовых споров. На 
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переговорах о заключении коллективных договоров от 
профсоюзов участвуют функционеры местного и обще-
национального уровня, юристы и ученые-экономисты. Со 
стороны администрации – высшие должностные лица, 
управляющие предприятиями, специалисты по управ-
лению персоналом, а также экономисты, юристы. Про-
фсоюзные функционеры выставляют свои требования, 
которые представляют собой форму тех или иных по-
правок к уже существующему договору. После этого сто-
роны обсуждают эти поправки, и по достижении согласия 
они вносятся в текст и утверждаются.

Основные направления действий профсоюзов в усло-
виях кризиса.

Прежде всего, нужно отметить действия в отношении 
заработной платы:

1) соблюдение уровня минимальной оплаты труда;
2) увеличение заработной платы с уровня мини-

мальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума, 
и затем до уровня более высоких бюджетов;

3) соблюдение соотношения размера заработной 
платы работников с реальным доходом предприятия и ро-
стом заработной платы руководящего персонала;

4) справедливое распределение доходов предпри-
ятия между работниками, особенно между руководите-
лями и рядовыми сотрудниками;

5) в кризисных условиях важно наблюдение за ре-
ально имеющимися средствами предприятия и размером 
заработной платы, выплачивающейся в это время работ-
никам (многие работодатели под предлогом кризиса нео-
правданно резко снижают доходы работников, хотя сред-
ства для оплаты труда имеются);

6) сокращение резкой дифференциации в оплате 
труда работников предприятия, так как это может явиться 
причиной дополнительных внутренних конфликтов;

7) разработка системы оплаты труда за сверху-
рочное время;

8) если в кризисных условиях нет средств для вы-
платы заработной платы, необходимо строго фиксировать 
отработанные часы и дни для последующей оплаты;

9) учет при рассмотрении структуры и размера оплаты 
труда изменяющихся социально-экономических показа-
телей: цены, медицинских услуг, плата за жилье и т.д.;

10) в случае неправомочных нарушений выплаты за-
работной платы разработка мер и действий по устранению 
подобной ситуации, а также рассмотрение механизма воз-
мещения ущерба, причиненного работнику задержкой 
выплаты заработной платы.

Таким образом, в условиях кризиса действия профсо-
юзов относительно заработной платы сводятся к наблю-
дению за неоправданными нарушениями прав работников 
и их последующее устранение.

Далее необходимо отметить действия в области соци-
альных гарантий:

1) корректировка, дополнение и совершенствование 
практики заключения договоров и соглашений между ра-
ботодателем и работниками;

2) непосредственное участие в разработке законода-
тельства и социальных программ;

3) усиление социальной ориентации проводимых 
изменений и реформ, использование механизма социаль-
ного партнерства;

4) разработка стратегии по системе социального 
страхования, соответствующей международным нормам 
МОТ, в которых предусматриваются гарантии по уровню 
и объему социальной защиты работников, а также пенси-
онеров и безработных;

5) наблюдение за осуществлением социальных про-
ектов и программ.

Что касается сферы занятости населения, то здесь про-
фсоюзами проводятся следующие меры:

1) реализация программ, создающих спрос на ра-
бочую силу с использованием различных сил экономики: 
цен, инвестиций, налогов, системы государственных за-
казов;

2) реализация государственных программ по обеспе-
чению высокого уровня занятости населения путем со-
здания новых рабочих мест за счет развития отраслей и 
производства;

3) ограничение использования неполной и частичной 
занятости;

4) препятствие сокращению уровня заработной платы 
вследствие борьбы с безработицей населения и доходов в 
целом;

5) стимулирование инвестиционной деятельности 
предприятия, являющегося неотъемлемым условием на-
личия платежеспособного спроса на рабочую силу, а 
также обеспечение потока доходов в инвестиции;

6) составление и осуществление программ по под-
держке развития малого и среднего предпринимательства 
и хозяйства как источника рабочих мест;

7) разработка целевых социально-экономических 
программ по следующим направлениям: создание рынков 
занятости для женщин, молодежи и социально слабых 
групп; создание новых и совершенствование старых 
рынков трудах в районах с плохой экономической ситуа-
цией или имеющих широкие возможности для занятости, 
но с плохими условиями жизни и труда; развитие рынка 
жилья как составной части трудоустройства населения; 
обучение и повышение квалификации работников для 
соответствия изменяющимся тенденциям современного 
рынка.

И, наконец, действия профсоюзов в области охраны 
труда. В последнее время профсоюзы уделяют этому во-
просу большое внимание, так как эта проблема стано-
вится все более острой в связи с большим количеством 
нарушений:

1) наблюдение и контроль за соблюдением условий до-
говоров и соглашений между работниками и работодате-
лями, причем обеими сторонами;

2) разработка норм и правил, обязательных для со-
блюдения как работниками, так и работодателем, вклю-
чающих особые требования производства и технологий;

4. Экономическое развитие и рост
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3) разработка системы наказаний и ответственности 
за нарушения на рабочем месте, а также за недопустимые 
рабочие условия;

4) создание специальных комиссий и профсоюзных ор-
ганов по наблюдению и охране труда на предприятии;

5) разработка новых программ совместно с государ-
ственными органами, в которых в большей степени будет 

выделяться создание приемлемых рабочих условий.
Таким образом, независимо от направления, действия 

профсоюзов всецело посвящены созданию и защите дос-
тойных условий труда.

В своей работе они используют различные методы, ко-
торые постоянно приходится усовершенствовать и изме-
нять в соответствии с преобразованиями рынка.
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5. о б щ е С т в е н н о - э к о н о м и ч е С к а я  С т р у к т у ра

Электронная подпись как необходимый атрибут электронного правительства
Шувалова наталья владимировна, аспирант
российская таможенная академия (г. люберцы, московская обл.) 

В настоящее время одним из наиболее актуальных на-
правлений развития Российской Федерации на сред-

несрочную и долгосрочную перспективу, является рас-
пространения информационных и телекоммуникационных 
технологий для формирования информационного обще-
ства. Свидетельством этого выступает ряд утвержденных 
нормативных документов.1

Внедрение информационных технологий в сферы го-
сударственного и муниципального управления является 
задачей стратегической важности. Государственная про-
грамма Российской Федерации «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы), утвержденная распоряжением от 
20 октября 2010 г. № 1815-р является тому доказатель-
ством. [4] Целью программы является, получение гра-
жданами и организациями преимуществ от применения 
информационных и телекоммуникационных технологий за 
счет обеспечения равного доступа к информационным ре-
сурсам, развития цифрового контента, применения инно-
вационных технологий, радикального повышения эффек-
тивности государственного управления при обеспечении 
безопасности в информационном обществе.

Формирование информационного общества предпола-
гает предоставление государственных услуг и исполнение 
государственных функций в электронном формате. В со-
ответствии со Стратегией развития информационного об-
щества все государственные услуги должны быть переве-
дены в электронный вид к 2015 г., так как это является 
одним из признаков электронного правительства.

Электронное правительство не является какой-то 
новой областью. Многие страны много сделали для при-
нятия системы электронного правительства. Формиро-
вание в Росси электронного правительства было указано 
среди приоритетных задач в Концепции формирования в 
Российской Федерации электронного правительства до 
2010 года, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 632-р.

Само понятие электронного правительства было введено 
в политический и научный дискурс специализированными 
исследовательскими организациями, которые занимаются 
широким кругом проблем, связанных с функционированием 
государства и внедрением ИКТ в работу организаций раз-
личных типов. В частности, большую роль в исследовании 
электронного правительства играют такие международные 
организации, как ООН, Мировой Банк, ОЭСР.

Термин «электронное правительство» появился в ре-
зультате перевода с английского термина «Electronic 
Government», или «E-Government». Под электронным 
правительством, согласно определению, данному Ми-
нистерством связи и коммуникаций Российской Феде-
рации, понимается новая форма организации деятель-
ности органов государственной власти, обеспечивающая 
за счет широкого применения информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) качественно новый уро-
вень оперативности и удобства получения организациями 
и гражданами государственных услуг и информации о ре-
зультатах деятельности государственных органов. [7]

В словаре электронной коммерции электронное прави-
тельство трактуется как «система государственного управ-
ления, основанная на автоматизации всей совокупности 
управленческих процессов в масштабах страны и слу-
жащая цели существенного повышения эффективности 
государственного управления и снижения издержек соци-
альных коммуникаций для каждого члена общества». [8]

Потребность в создании электронного правитель-
ства возникла в связи с запросом российского общества 
на практическое использование всех возможностей, пре-
доставляемых новыми информационными технологиями, 
прежде всего в интересах рядовых граждан, а также ма-
лого и среднего бизнеса.

Электронное правительство сегодня – это один из 
путей развития демократических принципов в обществе, 
о чем свидетельствует проект, созданный в апреле 2011 

5. Общественно-экономическая структура

1  Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная поручением Президента Российской Федерации от 7 
февраля 2008 г. N Пр-212; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р; Основные направления деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
N 1663-р; План перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными 
органами исполнительной власти, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1555-р.
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года «Концепция развития в Российской Федерации ме-
ханизмов электронной демократии до 2020 года». В на-
стоящее время в русле этой концепции создан и работает 
сайт «Единый портал электронной демократии Россий-
ской Федерации» http://e-democratia.ru/.

Концепция электронного правительства включает 
электронное взаимодействие на самых разных уровнях. 
Это взаимоотношения между государственными службами 
и гражданами (G2C – government-to-citizen), между го-
сударством и частными компаниями (G2B – government-
to-business), государственными организациями и их со-
трудниками (G2E – government-to-employes), а также 
между различными государственными органами и уров-
нями государственного управления (G2G – government-
to-government). [6] Схема взаимодействия указанных 
уровней представлена на рисунке 1.

Для внедрения технологий «электронного правитель-
ства» была разработана Федеральная целевая программа 
(ФЦП), действовавшая в Российской Федерации в 2002–
2010 годах. Исполнение программы должно было обеспе-
чить «кардинальное ускорение процессов информацион-
ного обмена в экономике и обществе в целом, в том числе 
между гражданами и органами государственной власти, 
повышение эффективности государственного управления 
и местного самоуправления». [3]

Государственный аппарат во исполнение вышеука-
занной программы начал свои преобразования в пользу 
современной «электрификации». Необходимо было создать 
электронные информационные системы для различных го-
сударственных инстанций, наладить связь между ними и по-

требителями государственных услуг, интегрировать госу-
дарственные информационные системы для их успешного 
взаимодействия, разработать механизмы идентификации 
пользователей таких систем и способы шифрования и за-
щиты информации для безопасной передачи данных. Хо-
телось бы остановиться на последней указанной области и 
рассмотреть всю работу проделанную в этом направлении, 
а так же недостатки существующие на данный момент.

Нормативной базой для внедрения электронного пра-
вительства являлось: Закон об ЭЦП, Закон о защите пер-
сональных данных, Закон об информационной открытости 
органов госвласти, Закон об обращениях граждан, Стра-
тегия развития информационного общества, Постанов-
ление Правительства РФ №98 (2003 г.) о содержании све-
дений, размещаемых на Web сайтах федеральных ведомств, 
Концепция административной реформы, Концепция ис-
пользования ИКТ в органах исполнительной власти.

Принятый в 2002 году закон «Об электронной циф-
ровой подписи» был толчком для перехода на безбу-
мажную технологию.

Первыми электронную цифровую подпись (ЭЦП) 
взяли на вооружение отечественные банки, в том числе 
Банк России, и кредитные организации, которые исполь-
зовали ее, в первую очередь, как инструмент информа-
ционной безопасности в своих корпоративных информа-
ционных системах (ИС), а чуть позже и для безопасной 
работы в системах «банк-клиент». В хозяйствующих 
субъектах также применялась ЭЦП, но там она получила 
значительно меньшее распространение. Так или иначе, до 
2002 г. основной задачей ЭЦП была защита информации.

рис. 1. Схема электронного взаимодействия государства, бизнеса и граждан
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По мере информатизации российского бизнеса, ор-
ганов государственной власти страны и постепенного рас-
пространения ЭЦП все острее вставал вопрос принятия 
соответствующего закона, который бы значительно рас-
ширил области применения ЭЦП и позволил вести юри-
дически значимый электронный документооборот. Фе-
деральный закон «Об электронной цифровой подписи» 
вступил в силу 10 января 2002 г. и вводил правовые ус-
ловия для использования ЭЦП в Российской Федерации, 
определял права и обязанности лиц, оказывающих услуги, 
связанные с использованием ЭЦП.

Что такое собственно ЭЦП? ЭЦП – реквизит элек-
тронного документа, предназначенный для защиты дан-
ного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с ис-
пользованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа под-
писи, а также установить отсутствие искажения инфор-
мации в электронном документе. [1]

Не будем вдаваться в технические характеристики и 
алгоритм работы самой ЭЦП, отметим лишь, что в связи 
с тем, что Федеральный закон от 10 января 2002 года N 
1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» содержит 
концептуальные и юридико-технические недостатки и 
подвергался серьезной критики, был утвержден Феде-
ральный закон от 6 апреля 2011 года «Об электронной 
подписи» N 63-ФЗ, призванный устранить вышеука-
занные недостатки, а также расширить сферу использо-
вания электронной подписи. Однако в силу ряда техно-
логичских, а также нормативных недоработок вступление 
№63-ФЗ в полную законную силу (1 июля 2012 года) 
было отложено на год. Таким образом, №1-ФЗ также 
будет действовать до 1 июля 2013 года.

Если ранее закон допускал использование только од-
ного вида электронно-цифровой подписи (ЭЦП), то 
новым Федеральным законом установлено три типа элек-
тронной подписи (ЭП): простая, усиленная (выдается удо-
стоверяющим центром) и квалифицированная усиленная 
(выдается аккредитованным удостоверяющим центром). 
На рисунке 2 отражена дифференциация понятия элек-
тронной подписи по новому закону. [5]

Электронная подпись (ЭП) – информация в элек-
тронной форме, присоединенная к другой информации в 
электронной форме (электронный документ) или иным 
образом связанная с такой информацией. Используется 
для определения лица, подписавшего информацию (элек-
тронный документ). [2]

По своему существу электронная подпись представ-
ляет собой реквизит электронного документа, позволя-
ющий установить отсутствие искажения информации в 
электронном документе с момента формирования ЭП и 
проверить принадлежность подписи владельцу сертифи-
ката ключа ЭП. Значение реквизита получается в резуль-
тате криптографического преобразования информации с 
использованием закрытого ключа ЭП.

Самым защищенным видом электронной подписи яв-
ляется квалифицированная электронная подпись. Серти-
фикат данного вида электронной подписи выдается аккре-
дитованным удостоверяющим центром, стоит заметить, 
что это тоже новое понятие, появившееся с принятием но-
вого закона (N 63-ФЗ).

Удостоверяющий центр, получивший аккредитацию, 
является аккредитованным удостоверяющим центром. 
Данный статус дает право выпуска квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронных подписей. 
Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется 

Простая ЭП* Неквалифицированная ЭП* Квалифицированная ЭП*

Простая ЭП* подтверждает, что 
электронное сообщение отправлено 
конкретным лицом. Предназначена 
для подписания электронных сооб-
щений, направляемых в государст-
венный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу.

Неквалифицированная ЭП* позволяет 
не только идентифицировать отправи-
теля, но и подтвердить, что с момента 
подписания документ не менялся. При-
меняется во всех видах отношений, если 
иное не установлено нормативным пра-
вовым актом или соглашением участ-
ников отношений.

Квалифицированная ЭП* предназ-
начена для взаимодействия госо-
рганов с использованием государст-
венных информационных систем.

* Сообщение с простой ЭП может 
быть приравнено к бумажному 
документу, подписанному собст-
венноручно (по предварительной 
договоренности сторон), а 
также в специально предусмо-
тренных законом случаях.

* Сообщение с неквалифицированной 
ЭП может быть приравнено к бу-
мажному документу, подписанному 
собственноручно (по предвари-
тельной договоренности сторон), 
а также в специально предусмо-
тренных законом случаях.

*Дополнительно подтвержда-
ется сертификатом от аккре-
дитованного удостоверяющего 
центра, а сообщение во всех слу-
чаях приравнивается к бумаж-
ному документу с собственно-
ручной подписью.

рис. 2. дифференциация понятия электронной подписи по Федеральному закону от 6 апреля 2011 Фз-№63

5. Общественно-экономическая структура
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на добровольной основе. Аккредитация удостоверяю-
щего центра осуществляется на срок пять лет, если более 
короткий срок не указан в заявлении удостоверяющего 
центра. Вводится новый порядок аккредитации удосто-
веряющих центров (УЦ) через Минкомсвязи. Одним из 
условий для аккредитации удостоверяющего центра яв-
ляется стоимость его чистых активов не менее чем один 
миллион рублей. [9]

Рассмотрим какую роль играет ЭЦП в реализации 
концепции электронного правительства. Создание элек-
тронного правительства предполагает построение обще-
государственной распределенной системы обществен-
ного управления, реализующей решение полного спектра 
задач, связанных с управлением документами и процес-
сами их обработки. Таким образом, отметим, что работа 
электронного правительства, полностью консолидируется 
на ЭЦП (т.е. закрытом ключе), потому как в отсутствии 
данного мы, во-первых, не сможем полноценно «автори-
зироваться», а во-вторых, с помощью ЭЦП производится 
верификация документа.

В рамках данного исследования рассмотрим некоторые 
вопросы, связанные с работой портала «Электронное 
правительство» (http://www.gosuslugi. ru/), потому как 
его функционирование основано на обмене информацией 
в электронно-цифровом формате.

Помимо этого, стоит вспомнить схему (рисунок 1) и 
выделить компоненты электронного правительства, а 
именно:

 – Внутриведомственная автоматизация деловых про-
цессов (документооборот) и системы поддержки принятия 
решений

 – Межведомственный документооборот
 – Госуслуги по линии Федерация-регион-муниципа-

литет (G2G)
 – Госуслуги для юридических лиц (G2B)
 – Госуслуги для граждан (G2C)

Государство обязывает юридических лиц сдавать от-
четность в электронном виде, проводить закупки, вне-
дряет документооборот во внутреннюю деятельность ве-
домств, помимо этого призывает к межведомственному 
электронному взаимодействию, оказывает гражданам 
услуги в электронном виде, и во всех этих процессах необ-
ходимо использование ЭЦП. В связи с этим можно гово-
рить о том, что перспективы использования электронно-
цифровой подписи являются самыми обширными.

С принятием ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 
годы)» момента началось постепенное перестраивание 
всех систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ), которое со временем должно было объе-

динить российские регионы, а также перевести оказание 
государственных услуг в электронный формат, посред-
ством сети интернет. На данный момент система СМЭВ 
объединила разрозненные информационные системы ве-
домств в единый механизм. Например, теперь система на-
логовой службы знает, как обратиться в систему пенсион-
ного фонда и получить всю необходимую информацию, а, 
главное – не гонять человека по кабинетам. С 1 октября 
2011 года была введена электронная система взаимодей-
ствия среди федеральных органов исполнительной власти. 
Теперь гражданин, обращающийся в федеральный орган 
исполнительной власти за госуслугой, должен только пре-
доставить документы личного хранения (паспорт, сви-
детельство о рождении и т.д.). Все остальные справки 
собирает само ведомство. Таким образом, система по-
средством портала gosuslugi.ru позволяет реализовать 
принцип «одного окна».

Электронная цифровая подпись, может применяться 
юридическими и физическими лицами для сдачи нало-
говой отчетности (налоговых деклараций) в электронном 
виде, получения необходимых справок, сдачи отчётности в 
ПФР и ФСС, ответов на вопросы из государственных ор-
ганов и организаций, участия в конкурсах государствен-
ного и муниципального заказов и электронных торгах, вне 
зависимости от места их проведения и места нахождения 
участника, а также для организации собственного (внутри 
предприятия) электронного документооборота, при вза-
имодействии с партнерами, для решения других при-
кладных задач.

ЭЦП применяется также для идентификации в си-
стемах санкционированного доступа в помещения, в ин-
формационных системах и пр.

Расширение сферы применения ЭЦП не может про-
исходить без поддержки на законодательном уровне. За 
последнее время было принято большое количество за-
конов и подзаконных актов, направленных на реали-
зацию задачи по созданию электронного правительства. 
Среди них можно отметить такие, как № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», № 227-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с принятием 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (изменения внесены в 26 законов), 
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации», № 229-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса РФ» и др.

Правительство принимало различные постановления1, 
касающиеся использования ЭЦП, а так же приказы, ка-

1  Постановление Правительства от 25.08.12 N 852 Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг, Постановление Правительства от 22.11.11 N 1092 О порядке представления в 
регистрирующий орган иными государственными органами сведений в электронной форме, необходимых для осуществления государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей и др.
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сающихся разных ведомств1, принятые законодательные 
акты дали толчок к появлению сервисов межкорпоратив-
ного юридически значимого электронного документообо-
рота, а также совершенно новых для российского рынка 
сервисов электронного нотариата.

Сегодня применение технологии ЭЦП является ре-
альным, доступным и неотъемлемым для значительного 
числа людей. Начинает формироваться понимание того, 
что использование подписей может существенно облег-
чить обмен и хранение документов, а вновь принима-
емые законодательные акты лишь ускоряют этот про-
цесс.

ЭЦП на данный момент применяется во всех сферах 
B2B, G2B, также на рынке G2C, чему активно способ-
ствуют развитие услуг электронного правительства и его 
фронт-офиса – портала государственных услуг.

В рейтинге электронных правительств, который со-
ставляет Организация Объединённых наций, и в котором 
Россия традиционно занимали места в шестом десятке, в 
2012 году поднялась на 32 позиции.

Россия с 2010 по 2012 гг сместилась с 59-го на 27-е 
место и стала лидером в Восточной Европе и с большим 
отрывом лидируетс.

По мнению руководителя Минкомсвязи Игоря Щег-
лова, «…можно ожидать, что в следующем рейтинге, ко-
торый будет составляться через два года, мы сможем 
войти в двадцатку. А это, одна из наших целей в стратегии 
2015 и 2020»

Исследование показывает, что Россия также вошла в 
десятку «новых лидеров» по темпам развития электрон-
ного правительства (Emerging leaders in e-government 
development), заняв седьмое место после Австрии, Ис-
ландии, Испании, Бельгии, Словении и Монако. Авторы 
исследования подчеркнули, что страны из этого списка 
приложили немало усилий за последние несколько лет в 
области развития электронного правительства: расши-
рили инфраструктуру для дальнейшего устойчивого раз-
вития информационных технологий и их использования 
гражданами для коммуникаций с госслужбами.

Ранжирование стран в рейтинге проводятся на основе 
значения индекса развития электронного правительства, 
который, в свою очередь, рассчитывается из трех состав-
ляющих: уровня развития ИКТ-инфраструктуры, качества 
онлайн-услуг и человеческого капитала. Каждый показа-
тель складывается из набора параметров. Чтобы оценить 
уровень развития ИКТ-инфраструктуры, эксперты учиты-
вают число интернет-пользователей, пользователей фик-
сированной телефонной связи, мобильной связи и широ-
кополосного доступа в Интернет.

Во время исследования онлайн-сервисов, эксперты 
оценивают главный государственный портал страны 

– портал госуслуг. Российский портал госуслуг удос-
тоился высокой оценки авторов исследования – его 
назвали одним из ключевых элементов развития элек-
тронного правительства в России. Портал представляет 
собой единую точку доступа к государственным и муни-
ципальным услугам через Интернет. По словам одного из 
руководителей данного проекта с момента запуска пор-
тала госуслуг он пользуется огромным спросом у насе-
ления – только на стадии запуска, на нем было зафикси-
ровано более 1,6 млн. кликов в час.

При оценке человеческого капитала в расчет прини-
маются такие показатели как уровень грамотности насе-
ления и количество людей, получающих образование.

В итоге индекс развития электронного правитель-
ства России за 2011 год вырос с 0,5154 до 0,7345. Ны-
нешнее положение стало лучшим результатом России за 
все время существования рейтинга с 2003 года.

В настоящее время в рамках создания «Электронного 
правительства» предлагается на рассмотрение много раз-
личных проектов, например, сделать единую ID-карту гра-
жданина, или объединить ту же, ставшую уже привычной 
для всех, банковскую карту с электронной подписью. 
Совет Федерации ранее одобрил предложение сенаторов 
об унификации ЭЦП. По мнению сенаторов, действу-
ющий закон об ЭЦП крайне неудобен: каждая информа-
ционная система требует индивидуальной цифровой под-
писи, поэтому госслужащим и бизнесменам приходится 
использовать сразу несколько ЭЦП. «Большое количе-
ство сетей ЭЦП можно сравнить с разноколейкой же-
лезных дорог. Понятно, что первоначально это было 
стратегически важно, но в дальнейшем создавало только 
неудобства. Так что инициатива очень правильная», – 
высказался относительно этой проблемы президент ком-
пании «Интернет и право» Антон Серго. Однако норма-
тивные акты в свет так и не вышли и эта тема перестала 
обсуждаться.

Подводя итог следует сказать, что Россия, как впрочем 
и все мировое сообщество, находится на волне информа-
ционного бума, в связи с этим возникла потребность в со-
здании системы электронного правительства. В 2012 году 
Россия заняла 27-е место в рейтинге стран, имеющих 
электронное правительство, подготовленном экспертами 
ООН. Электронное правительства, полностью консоли-
дируется на ЭЦП. Широко используется ЭЦП в системах 
сдачи отчетности (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие 
ведомства), электронные торги по государственным за-
купкам, таможенное декларирование товаров. Использо-

1  Приказ ФНС от 27.04.12 N ММВ-7-6/253@, Об утверждении Временного положения о Сети доверенных операторов электронного документоо-
борота и Временного положения о порядке присоединения к Сети доверенных операторов электронного документооборота, Приказ Минкомсвязи 
от 28.12.11 N 360,Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации государственной услуги по подтверждению подлинности электронных цифровых подписей уполномоченных лиц удостоверяющих 
центров в выданных ими сертификатах ключей подписей, Приказ МФ от 26.04.2011 N 50н Об утверждении Порядка выставления и получения 
счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи и др.
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вание электронной подписи помимо госуслуг постепенно 
распространяется на другие сферы социального взаимо-
действия. При этом, Удостоверяющие центры по выдаче 
электронной подписи появились почти во всех регионах 
России. Вся информация и законодательная база об элек-

тронной подписи на текущий момент была собрана и об-
новляется на специальном ресурсе в сети интернет − пор-
тале «Электронная цифровая подпись. Единый портал 
ЭЦП в РФ», по адресу www.iEcp.ru.
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6. организация и управление хозяйСтвом Страны

Конкурентоспособность предпринимательских структур  
малого и среднего бизнеса России
кузьминич галина геннадьевна, аспирант
байкальский государственный университет экономики и права (г. иркутск)

Конкурентоспособность предпринимательских 
структур малого и среднего бизнеса можно опре-

делить как способность предпринимательских структур 
проявлять гибкость, адаптивность к постоянным изме-
нениям внешней среды с целью увеличения, уменьшения, 
либо сохранения занимаемой доли рынка в зависимости от 
стратегии предприятия.

Анализ мировой практики показывает, что сектор 
малых и средних предпринимательских структур является 
основой создания и развития национальной экономики 
основанной на знаниях. Малые и средние предприятия 
(далее МСП) в развитых странах составляют важнейший 
сектор национальных экономик. Если крупные предпри-
ятия определяют уровень научно-технического и произ-
водственного потенциала страны, то МСП, являясь на-
иболее массовой формой деловой жизни, обеспечивают 
социально-экономическую стабильность развития.

По последним данным, доля малых и средних компаний в 
ВВП России на сегодняшний день составляет порядка 20%, 
в то время как в странах Евросоюза, США, Китае этот по-
казатель превышает 50%. Занята в малом и среднем пред-
принимательства пока только четверть работающих рос-
сиян. К 2020 г. доля малого бизнеса в ВВП России должна 
составить 50%. В нем должно быть занято не менее поло-
вины экономически активного населения страны.

Современная рыночная среда динамична и изменчива. 
Непрерывно происходят изменения во вкусах и запросах 
потребителей, нововведения в технологиях, управленче-
ских методах. Все это открывает для малого и среднего 
бизнеса конкурентные преимущества перед крупными 
предприятиями, из которых наиболее важны:

 – оперативность реагирования на изменения ры-
ночной конъюнктуры, расписанная как технология мони-
торинга конъюнктуры соответствующего сегмента рынка, 
идентификации потребности, трансформация выявленной 
потребности в проект, дизайн нового продукта или услуги 
и т.д.;

 – низкие накладные издержки за счет функциональ-
ного использования всего персонала малого предпри-
ятия на производство добавленной стоимости, относимые 
на себестоимость производимой продукции или оказыва-
емые услуги;

 – ориентация на постоянную реализацию возможно-
стей оперативного обновления технологий;

 – постоянство инновационного поведения как по-
вышение скорости осуществления инноваций во всех 
сферах деятельности малого предприятия (от произво-
димой продукции и оказываемых услуг до использования 
новых управленческих технологий, мотивации работников 
и т.п.);

 – поиск форм доступа к заемным финансовым ре-
сурсам крупных предприятий, принятие на себя риска вы-
полнимости тех видов работ, которые экономически не 
целесообразно развивать крупному бизнесу;

 – использование новых технологий маркетинговых 
исследований и активной рекламы, доступной малому 
бизнесу.

Одним из основных элементов оценки уровня эко-
номического развития любого государства является его 
способность конкурировать с экономиками других стран. 
Ведущий в Европе Институт менеджмента (Institute of 
Management Development, IMD), базирующийся в Ло-
занне (Швейцария), 31 мая 2012 г. опубликовал ре-
зультаты очередного глобального исследования кон-
курентоспособности 59 стран мира – The IMD World 
Competitiveness Yearbook 2012.

Под конкурентоспособностью страны Институт менед-
жмента понимает способность национальной экономики 
создавать и поддерживать среду, в которой возникает кон-
курентоспособный бизнес.

В 2012 году Россия улучшила свою позицию в гло-
бальном рейтинге на одну позицию, переместившись на 
48 место из 59 возможных – между Словакией и Иорда-
нией. За минувший год Россия практически не изменила 
большинство показателей, которые могли бы оказать 
влияние на рейтинговую оценку. Авторы исследования 
отметили улучшение в сфере защиты прав частной соб-
ственности, некоторое снижение коррупции, а также про-
гресс в сфере контроля за уплатой налогов. В то же время 
эффективность бизнеса, эффективность государствен-
ного управления и состояние инфраструктуры почти не 
изменились. Среди главных позитивных факторов конку-
рентоспособности России исследователи отмечают вы-
сокий уровень образования, квалификацию рабочей силы 

6. Организация и управление хозяйством страны



22 Экономика, управление, финансы (II)

и общую устойчивость экономики. Среди главных нега-
тивных факторов названы низкий уровень диверсифи-
кации экономики и низкая эффективность государствен-
ного управления, в частности по таким показателям, как 
простота ведения бизнеса, открытость рынка, налоговая 
нагрузка, административные барьеры и коррупция [1].

Ежегодно эксперты рассчитывают рейтинг глобальной 
конкурентоспособности для каждой страны. В рейтинге 
Всемирного экономического форума по индексу GCI (The 
Global Competitiveness Index) Россия в 2012 году поте-
ряла одну позицию в рейтинге и опустилась на 67 место. 
Соседями России в списке на этот раз оказались Иран (66 
место) и Шри-Ланка (68). Отмечается, что по сравнению 
с предыдущим годом относительно стабильное положение 
России ухудшилось по таким слагаемым как качество ин-
ститутов, конкуренция на рынках товаров и услуг, анти-
монопольная политика и развитость финансового рынка. 
Улучшение произошло лишь по двум слагаемым: макроэ-
кономическая среда и инфраструктура. Как и в 2011 году, 
ключевыми проблемами для экономического развития в 
России представители бизнеса называют коррупцию и не-
эффективность государственного аппарата, а также вы-
сокие налоговые ставки. Однако в 2012 году существенно 
выросла значимость проблем с доступностью финансиро-
вания и с квалификацией рабочей силы. Все эти проблемы 
мешают России воспользоваться своими конкурентными 
преимуществами, такими, как сравнительно низкий уро-
вень государственного долга и дефицита бюджета, зна-
чительный объем внутреннего рынка, относительно вы-
сокий инновационный потенциал и качественное высшее 
образование [3].

Рассмотрим, какую роль играет малое и среднее пред-
принимательство в экономике стран-лидеров мирового 
рынка наукоемкой продукции (табл. 1).

Следует подчеркнуть одну общую макроэкономиче-
скую закономерность для стран-лидеров – приоритетную 
роль малого бизнеса в национальных экономиках. Доля 
малых предприятий в общем количестве предприятий ко-
леблется от 97,6% (США) до 99,8% (Италия); на малых 

предприятия занято от 48,4% (Великобритания) до 70,2% 
(Япония) работающего населения, создается от 46% (Ка-
нада) до 53,8% (Япония) ВВП. Показатели уровня раз-
вития малого предпринимательства в России значительно 
ниже: доля в ВВП – около 20%, доля работников в общей 
численности занятых – 27,5%, доля малых предприятий 
примерно 42% от общего количества предприятий.

Существуют различные определения малого и среднего 
предпринимательства (МСП), которые, как правило, за-
крепляются законодательно для целей налогового и ста-
тистического учета, а также для разработки и внедрения 
государственных программ развития малого бизнеса.

Федеральным законом «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (№ 
209-ФЗ от 24.07.2007) [8] были пересмотрены границы 
сектора субъектов малого предпринимательства, выде-
лена категория микропредприятий и введено понятие 
среднего бизнеса. Кроме того, в состав субъектов малого 
и среднего предпринимательства были включены и потре-
бительские кооперативы, являющиеся некоммерческими 
организациями.

В рамках нового закона к субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся:

 – внесенные в единый государственный реестр юри-
дических лиц:

• потребительские кооперативы,
• коммерческие организации (за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий);
 – внесенные в единый государственный реестр инди-

видуальных предпринимателей:
• физические лица, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического 
лица (индивидуальные предприниматели),

• крестьянские (фермерские) хозяйства.
Малое предприятие – это фирма, которая не домини-

рует в своей области, а хозяин – это независимый вла-
делец, осуществляющий руководство малым числом 
подчинённых в сравнении с другими фирмами той же от-
расли [6].

таблица 1
основные индикаторы экономической деятельности малых и средних предприятий  

стран-лидеров мирового рынка наукоемкой продукции (2010 г.), % [7]

Доля МСП в общем 
 количестве предприятий

Доля МСП в общей 
 занятости населения Доля МСП в ВВП

США 97,6 50,6 52,0
Канада 98,0 50,5 46,0
Япония 99,7 70,2 53,8
Великобритания 99,2 48,4 48,0
Франция 99,6 54,1 49,8
Германия 99,7 60,1 53,2
Италия 99,8 54,3 70,9
Россия 42,0 27,5 20,0
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Микропредприятия относятся к очень небольшому 
бизнесу. Они часто включают единоличного, редко двух 
собственников, а также сферу семейного бизнеса. Боль-
шинство микро-предприятий имеет незначительный ка-
питал, обладают ограниченными техническими и бизнес-
навыками. При этом большинство таких предприятий 
демонстрируют жизнеспособность малого предпринима-
тельства.

Средние предприятия проходят по границе малых и 
крупных фирм. Как правило, под средним понимают пред-
приятие, которое управляется менеджером, находящимся 
под контролем собственников-акционеров и подпадает 
под верхнюю границу предельных значений, установ-
ленных для малого предпринимательства [5].

Деятельность большей части малых предприятий несет 
социальную нагрузку и объединяет социально-незащи-
щенные группы населения. Поэтому роль малых предпри-
ятий на современном этапе состоит в поддержке усилий 
слабозащищенных групп населения по выживанию.

Малые и средние предприятия являются традиционной 
и важной частью экономики практически всех стран, в 
том числе и индустриально развитых. Естественно, что 
развитие малых предприятий в различных странах имеет 
свои особенности, вытекающие из исторических традиций, 
а также сложившейся роли и места небольших предпри-
ятий в экономике страны. И, как правило, зависит от до-
стигнутого уровня концентрации и индустриализации эко-
номики, а также от целей, стоящих перед сферой малого и 
среднего предпринимательства в новых социально-эконо-
мических условиях.

Малое и среднее предпринимательство – это не только 
источник средств существования, но и средство раскрытия 
творческих и интеллектуальных возможностей людей.

Малое и среднее предпринимательство имеет ряд пре-
имуществ, являющихся объективными предпосылками 
важной роли субъектов малого бизнеса в системе вос-

производства. Это высокая гибкость и оперативность в 
принятии решений, восприимчивость к нововведениям, 
быстрая адаптация к внешним воздействиям, быстрая 
оборачиваемость средств, высокий уровень специали-
зации производства и труда.

Предпринимательство – это система хозяйствования, 
основой которой выступает комплекс природных, мате-
риально-технических, трудовых и интеллектуальных ре-
сурсов, объединённых для получения предприниматель-
ского дохода на инновационной и рисковой основе) [4].

Рассмотрим отраслевой аспект конкурентоспособ-
ности малого предпринимательства в Российской Феде-
рации.

Как видно из рисунка 1, среди основных, ведущих от-
раслей малого бизнеса и наиболее распространенными 
являются оптовая и розничная торговля (47,5%) и сфера 
услуг (15,4%). По данным Росстата, в сфере торговли ра-
ботает около 1,6 млн. индивидуальных предпринимателей 
(70% от числа всех осуществляющих предприниматель-
скую деятельность индивидуальных предпринимателей).

По прогнозу ОПОРА России, к 2020 году в России в 
малом бизнесе должно сосредоточиться не менее пяти-
десяти процентов трудоспособного населения России. 
Сегодня эта цифра составляет 25 процентов. То есть 
де-факто необходимо вдвое увеличить число малых пред-
приятий. Причем за счет высокотехнологичных пред-
приятий. Емкость рынка в той же торговле изменится. 
Будущее малого бизнеса – серьезные направления произ-
водственных услуг. В том числе и в IT-сфере. По недавно 
опубликованному международному рейтингу Россия пе-
решла с 26-го на 11-е место по вовлечению трудоспособ-
ного населения в IT-сферу. Российские кадры высоко це-
нятся на международном рынке. Россия может запросто 
стать участниками мировых технологических цепочек. Ко-
нечно, это может повлечь за собой определенные госу-
дарственные издержки. Но это правильные вложения – в 
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рис. 1. распределение мСп по основным отраслям в 2011 г., в %
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минимальную стартовую поддержку, в создание необхо-
димой инфраструктуры. В результате будет получен рост 
малого и среднего бизнеса в целом ряде отраслевых сег-
ментов. Например, предприниматели из медицинского 
сектора оценили перспективу роста их сообщества в во-
семнадцать раз за предстоящие восемь лет. Сфера го-
стиниц и общественного питания может вырасти в восемь 
раз. Хлебопеки считают, что выпечку хлеба можно увели-

чить в стране в пять раз. То же самое касается и производ-
ственного сектора. И это лишь несколько примеров [2].

Достижение устойчивого развития российских пред-
принимательских структур малого и среднего бизнеса в 
условиях изменяющейся среды является одной из наи-
более актуальных проблем текущей экономической по-
литики государства: от успеха ее решения зависит поло-
жение страны в мировой экономической системе.
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Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта  
в области налогового администрирования на примере Франции
новикова анастасия игоревна, студент
белгородский государственный университет

На сегодняшний день вопрос о создание эффективной 
модели налогового менеджмента в государстве имеет 

первостепенное значение. Прежде всего, это связано с 
растущим влиянием принципов эффективности экономи-
ческой науки, которые заключают в себе такие понятия как 
необходимое содержание налогового штата государства 
при условии минимального финансирования его деятель-
ности, которое при этом будет способствовать высоким по-
казателям сбора налоговых и связанных с ними платежей.

Иначе говоря, реализация данного принципа проявля-
ется в ключевом правиле экономики, выражающемся в 
соотношении минимума затрат и максимума прибыли от 
соответствующих вложений.

Иллюстрируя этот пример принципом по Парето, со-
ставляющим известную пропорцию в виде 20 на 80 % при 
условии задействования лишь 20 % усилий, средств, за-
трат, необходимо претворять в жизнь основные задачи, 
стоящие перед компетентными органами одними из ко-
торых являются налоговые.

В нашем случае особую актуальность имеет сравни-
тельный анализ модели налогового администрирования, 
сложившейся в РФ, исходя из рассмотрения качест-
венных и количественных показателей характеризующих 
ее деятельность, в сравнении с деятельностью налоговых 
органов Франции.

Связано это с тем, что модель французской налоговой 
системы максимально приближена к отечественной, так 
как, прежде всего во Франции преобладает континен-
тальная правовая система, что имеет значение для актов 
налогового регулирования, которые являются кодифици-
рованными во Франции и в России соответственно.

Так источником налогового права во Франции явля-
ется «Единый налоговый кодекс», а в России по аналогии 
Налоговый кодекс РФ, состоящий из закрепленных на 
федеральном уровне норм налогового права.

Помимо этого важно отметить, что рассматриваемые 
государства имеют аналогичное федеративное устройство, 
которое можно проследить в разграничении предметов 
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ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации [1].

Таким образом, в России по принципу законности вы-
делено два уровня функционирования налоговых органов: 
федеральные и территориальные органы, а по признаку 
подчиненности федеральные органы налоговой власти, 
органы власти субъектов и местного уровня.

Останавливаясь на особенностях французской модели, 
выделим в первую очередь ее структуру построения, ко-
торая представляет собой также трехуровневую систему 
налоговых органов, аналогично РФ, при этом отдельно в 
рамках данной структуры выделяется главное управление 
государственных финансов, выполняющее функции менед-
жмента (администрирования) налоговой системы в целом.

Рассматривая подробнее компетенцию органов нало-
говой власти, выделим национальный уровень, включа-
ющий в себя управление национальных и международных 
проверок, управление проверок налогового положения 
национальное управление налоговых расследований. 
Проверки предприятий с оборотом от 400 млн. евро, от-
носящихся к крупному бизнесу.

Региональный уровень – управление центрального ре-
гиона, налоговые управления департаментов – 20 реги-
ональных и 10 межрегиональных управлений. Проверки 
предприятий с оборотом от 10 до 400 млн. евро, относя-
щихся к среднему бизнесу.

Низовое звено – налоговые управления департа-
ментов, занимающиеся проверкой предприятий с обо-
ротом до 10 млн. евро, относящихся к малому бизнесу.

При этом общая численность налоговых работников 
во Франции в среднем на 65 млн. населения составляет 
около 80 тыс. человек [5,c.132]. Таким образом, нагрузка, 
приходящаяся на одного налогового инспектора состав-
ляет 812 человек в среднем.

Оценивая материальное обеспечение среднемесячной 
заработной платы налоговых работников среднего и ни-
зового звена отметим, что оно достигает примерно уровня 
3–6 тыс. евро, с установленными минимальными сум-
мами в пределах 2500 евро [3].

В свою очередь, в РФ компетенция разделена между 
уровнями налоговой власти в пределах подразделений со-
ответствующего уровня. В отличие от Франции, выделены 
межрегиональные инспекции по крупнейшим налогопла-
тельщикам и по субъектам федерации.

К организациям, подлежащим налоговому администри-
рованию на федеральном уровне, относятся организации, 

у которых один из перечисленных ниже показателей фи-
нансово-экономической деятельности за отчетный год 
имеет следующее значение: суммарный объем начи-
слений федеральных налогов согласно данным налоговой 
отчетности свыше 1 миллиарда рублей.

В случае выделения соответствующих крупных пред-
приятий на уровне субъекта они подлежат ведению на 
уровне субъекта, при этом таковыми будут считаться те из 
них, чей суммарный объем полученных доходов исчисля-
ется в пределах от 1 до 20 млрд. руб. Также должно вы-
полняться одно из следующих условий [2]:

 – активы составляют сумму в пределах от 100 млн. до 
20 млрд руб. включительно;

 – суммарный объем начислений федеральных налогов 
и сборов находится в пределах от 75 млн. до 1 млрд. руб.

При этом общая численность работников ФНС РФ со-
ставляет около 170 тыс. человек, с перспективой сокра-
щения штата сотрудников до 15 % к 2013 году, что в итоге 
сократит количество налоговых работников на 22100 че-
ловек и приведет к общему количеству работников нало-
говой службы в РФ равному 148900 человек, с уровнем 
заработной платы, установленном в России, по данным 
Росстата, в 2011 году 23 тысячи 532 рубля.

При этом налоговая нагрузка на одного налогового 
работника на сегодня составляет примерно 841 человек, 
при учете, что в скором времени будет происходить сокра-
щение налоговых органов до 13 %, предполагая, что на-
логовая нагрузка на 1 работника в перспективе будет 925 
человек.

Данные количественные и качественные показатели, 
характеризующие организацию системы налогового ад-
министрирования в РФ и Франции возможно проследить 
в таблице 1.1.

Помимо этого, оценивая финансирование налоговых 
органов в России и Франции, возможно, выделить то, 
что в среднем во Франции на организацию работы фи-
нансовых органов отпускалось 21% расходов, зало-
женных в бюджете Франции в целом [5,c.143]. Кроме 
того, в рамках данных расходов выделялись расходы на 
обучение и переподготовку составляли около 7% общего 
объема средств фонда заработной платы налоговых ра-
ботников.

При этом в РФ, на содержание налоговой службы от-
пускается в среднем в составе расходов государствен-
ного значения отпускается примерно 11,0 % бюджета 
при крайне неравномерном распределении бюджетных 
средств, при котором разрыв в некоторых случаях дости-

таб.1.1

Показатель Франция Российская Федерация
Численность работников налоговых органов, чел. 80000 170000
Средняя заработная плата работников налоговых органов, руб. 100955 23532
Налоговая нагрузка на 1 налогового работника, чел. 812 841 (925)

6. Организация и управление хозяйством страны
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гает 3млн. тыс. руб., что является весомым показателем, с 
условием регионального аспекта.

Таким образом, на основе вышеизложенного модно 
сделать вывод, что разделение уровня компетенции, ка-
чественно высокий уровень финансирования и умеренная 
нагрузка на работников налоговых органов Франции 
ввиду меньшего количества физических лиц, приходя-
щихся на одного работника налоговой службы в среднем, 
территориальная компактность обеспечивает налоговые 
поступления в государстве в размере около 90% бюд-
жета государства. При этом, например, около 50% по-
ступлений от косвенных налогов составляют НДС [3]. В 
РФ ситуация складывается иным образом, так, например, 
поступления НДС в РФ составляют примерно 23 % бюд-

жета. А общие поступления бюджета в разрезе налоговых 
платежей равны 49,7 % бюджета [3].

В связи с этим целесообразно отметить недостаточный 
уровень финансирования деятельности налоговой службы, 
как в рамках финансирования службы в целом, так и в 
разрезе низкого уровня заработной платы налоговых ра-
ботников. Кроме того отсутствие конкретного органа вы-
полняющего функции администрирования, на который по 
сути возложены основные задачи по обеспечению качест-
венной организации деятельности налоговых органов.

Таким образом, должная организация структуры нало-
говых органов, а также существенный уровень финанси-
рования, позволят достигнуть уровня Французской нало-
говой службы в области налогообложения.
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Сельскохозяйственная кредитная кооперация  
в условиях модернизационной экономики России
лепкина Юлия геннадьевна, ассистент
российский университет кооперации

Общей предпосылкой восстановления производствен-
ного потенциала сельского хозяйства, преодоления его 

экономического и технологического отставания, техниче-
ской модернизации и перехода на инновационный путь 
развития является привлечение в отрасль инвестиций, 
процесс финансирования которых для большинства сель-
скохозяйственных товаропроизводителей затруднён из-за 
дефицита собственных средств.

В связи с этим в сельском хозяйстве значительно по-
вышается роль внешних, прежде всего возвратных 
источников финансирования. Являясь частью нацио-
нальной финансовой системы, система сельскохозяйст-
венного кредитования выступает важнейшей специфи-
ческой сферой, функционирование которой обеспечивает 
аккумуляцию временно свободных денежных средств и 
их перераспределение в соответствии с потребностями 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в форми-
ровании денежных фондов на различных стадиях и этапах 
производства, распределения, обмена и потребления про-
дукции.

Четкое исполнение обязательств по долгам, и в первую 
очередь по кредитам и займам, является основополага-
ющим при использовании возможностей бюджетного суб-
сидирования части процентных ставок по кредитам, полу-
ченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
в коммерческих банках и сельскохозяйственных потреби-
тельских кредитных кооперативах. По существующим по-
рядкам большинство из них имеют право на бюджетные 
субсидии, и это право является неотъемлемой составной 
частью мер государственного регулирования кредитного 
процесса в сельском хозяйстве. При этом на этапе офор-
мления такого права первостепенное значение имеет со-
блюдение целевого характера полученных взаймы средств 
и определенного графика уплаты процентов за кредит и 
погашения долга [1, с. 140].

Очень важно наличие в портфеле коммерческого банка 
таких кредитных продуктов, которые в максимальной сте-
пени соответствуют особенностям производственного 
процесса в сельском хозяйстве и возможностям предо-
ставления товаропроизводителями залогов, гарантий и 
поручительств. Крайне важно желание и возможность 
коммерческого банка использовать такой присущий сель-

скому хозяйству залоговый инструмент, как находящиеся 
в собственности или арендуемые земельные участки.

Развитие аграрной сферы экономики во многом об-
условлено устойчивым финансово-экономическим поло-
жением сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Однако большинство субъектов агарного предпринима-
тельства не имеют внутренних и внешних источников фи-
нансирования не только расширенного, но и простого 
воспроизводства, что усиливает необходимость и повы-
шает роль государственного регулирования системы кре-
дитования сельского хозяйства.

Государственное регулирование кредитной системы в 
сельском хозяйстве позволяет влиять на динамику её раз-
вития. В этой связи показатель охвата потенциальных 
сельскохозяйственных заёмщиков служит ориентиром для 
выбора форм и методов государственного воздействия, 
эффективность которого характеризуется созданием ус-
ловий, обеспечивающих мультипликативное увеличение 
количества кредитных сделок и прирост величины цен-
ности для обеих сторон индивидуальной кредитной сделки. 
Если кредитная система движется в сторону расширения 
кредитных сделок, увеличения охвата сельхозтоваропро-
изводителей, государственное регулирование является 
эффективным, в противном случае происходит относи-
тельное снижение сделок, кредитная система замыкается 
и приходит в упадок.

Качественный аспект функционирования кредитной 
системы в сельском хозяйстве связан с проявлением ещё 
одной её функции, реализация которой обеспечивается 
в ходе государственного регулирования – способностью 
стимулировать развитие отрасли. Механизм взаимосвязи 
экономического роста и институциональных форм бази-
руется на том, что темпы роста отрасли определяются, 
главным образом, интенсивностью накопления физиче-
ского и человеческого капитала, а также ростом произво-
дительности труда, который, в свою очередь, обусловлен 
развитием технологий и повышением эффективности 
производства. Это требует от государства создания кон-
курентоспособных условий функционирования сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. Интенсивность 
протекания указанных процессов зависит от механизмов 
формирования и функционирования доступных внешних 

7. Отраслевая экономика
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источников финансирования воспроизводственного про-
цесса в сельском хозяйстве. Акцент делается на фор-
мальных правилах, позволяющих в совокупности создать 
необходимую структуру кредитной системы, которая и 
будет определять потенциальный набор возможных форм 
кредитной поддержки конкретных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, соответственно, и потенциал раз-
вития отрасли в целом.

Общей предпосылкой восстановления производствен-
ного потенциала сельского хозяйства, преодоления его 
экономического и технологического отставания, техни-
ческой модернизации и перехода на инновационный путь 
развития является привлечение в отрасль инвестиций, 
процесс финансирования которых для большинства сель-
скохозяйственных товаропроизводителей затруднён из-за 
дефицита собственных средств.

В целом, на основе анализа факторов, влияющих на 
организацию кредитования сельского хозяйства, можно 
сделать вывод о том, что в настоящее время специфиче-
ские условия хозяйствования в аграрном секторе эконо-
мики и уникальность имеющегося в распоряжении иму-
щества, которое может выступать обеспечением по 
кредиту, играют не в пользу последнего (такая ситуация 
характерна для большинства стран СНГ). Так, уровень 
рентабельности сельскохозяйственного производства 
на протяжении многих лет остается низким в сравнении 
с другими отраслями экономики, что делает его абсо-
лютно неконкурентоспособным на рынке кредитных ре-
сурсов. Кроме того, сельское хозяйство на современном 
этапе развития не в состоянии в полной мере обеспе-
чить необходимый банкам в качестве обеспечения по кре-
диту ликвидный залог [2, с. 25]. Кроме того, перспектива 
вступления России в ВТО вызывает необходимость ви-
доизменения государственной поддержки сельского хо-
зяйства, что, в свою очередь, требует формирования сов-
ременной системы кредитования сельского хозяйства на 
основе рыночных принципов. Банки, уполномоченные 
осуществлять кредитование сельского хозяйства, предо-
ставляют кредиты следующим категориям заемщиков:

1) непосредственно сельскохозяйственным предприя-
тиям;

2) ремонтным, обслуживающим организациям, за-
готовительным и перерабатывающим сельскохозяйст-
венную продукцию организациям для выплаты авансов по 
договорам контрактации сельскохозяйственным органи-
зациям за поставляемую ими сельхозпродукцию;

3) организациям, уполномоченным на закупку техники 
для последующей поставки ее сельскохозяйственным ор-
ганизациям;

4) организациям, осуществляющим строительство, 
реконструкцию и ремонт производственных объектов 
сельскохозяйственных предприятий.

В перспективе на национальном уровне актуально 
приоритетное развитие крупно-товарных хозяйств как 
основы сельского хозяйства. С точки зрения органи-
зации кредитования, крупное производство имеет преи-

мущества перед мелким в области доступа к кредитным 
ресурсам за счет предоставления необходимого залога, а 
также возврата полученного кредита за счет диверсифи-
кации производственной деятельности, сбыта произве-
денной продукции при минимизации издержек. В то же 
время индивидуальные организационно-правовые формы 
хозяйствования на селе имеют преимущества перед круп-
ными в плане способности быстрой адаптации к изменя-
ющимся условиям хозяйствования, высокой мотивации к 
труду и заинтересованности в результатах деятельности. 
Однако с позиции доступа к кредитным ресурсам, поло-
жение малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 
осложняется недостаточностью залога, отсутствием ин-
тереса со стороны инвесторов, высокими организацион-
ными издержками на предоставление относительно не-
большой суммы кредитов, но, тем не менее, оказывать им 
кредитную помощь крайне необходимо. Именно фактор 
неоднородности производителей сельскохозяйственной 
продукции в России, определяющий специфику форми-
рования и использования производственного потенциала 
различных категорий сельскохозяйственных производи-
телей, при разработке системы кредитования сельского 
хозяйства должен учитываться в первую очередь. Совре-
менная система сельскохозяйственного кредита должна 
быть сформирована на базе сочетания различных кре-
дитных продуктов, учитывающих специфику каждой кате-
гории сельскохозяйственных производителей – крупных 
сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
средних крестьянских (фермерских) хозяйств и мелких хо-
зяйств населения. Концептуальными основами постро-
ения кредитных отношений банковского сектора с сель-
ским хозяйством на современном этапе должны стать:

 – признание сельского хозяйства в качестве отдель-
ного сегмента прямого банковского кредитования в силу 
присущих ему отраслевых и внутриотраслевых особенно-
стей;

 – постепенный отказ от косвенного банковского кре-
дитования сельского хозяйства и включение подсистемы 
банковского кредитования сельского хозяйства в це-
лостную систему кредитования реального сектора эконо-
мики;

 – обособление механизма кредитования сельскохо-
зяйственных производителей от системы государственной 
поддержки;

 – учет необходимости обеспечения кредитными ре-
сурсами различных по организационно-правовой форме и 
размеру сельскохозяйственных производителей;

 – применение клиентоориентированного подхода в 
целях прямого банковского кредитования с целью иден-
тификации потребностей сельскохозяйственных произво-
дителей в кредитах и разработки соответствующих кре-
дитных продуктов.

На современном этапе является целесообразным фор-
мирование трехуровневой системы кредитования сель-
ского хозяйства, которая призвана обеспечить доступность 
кредитных ресурсов для всех категорий сельскохозяйст-
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венных производителей. Первый уровень системы кре-
дитования сельского хозяйства должен занимать специ-
ализированный государственный сельскохозяйственный 
банк. Основными функциями этого института должны 
стать: представление интересов сельскохозяйственных 
производителей как потребителей кредитных ресурсов; 
выработка политики кредитования сельского хозяйства 
как специфического сегмента банковского кредитования; 
разработка финансового обеспечения государственных 
программ развития сельского хозяйства совместно с от-
раслевыми органами управления с учетом увязки с воз-
можностями финансового сектора по их реализации; ре-
финансирование коммерческих банков второго уровня; 
участие в различных международных проектах и ассоци-
ациях.

Кроме того, к задачам этого банка следует отнести дол-
госрочное (инвестиционное), синдицированное кредито-
вание инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, 
а также участия в государственных программах по вне-
дрению инновационных проектов. В перспективе именно 
банк первого уровня должен взять на себя вопросы раз-
работки и формирования системы земельно-ипотеч-
ного кредитования как перспективной формы кредито-
вания сельского хозяйства. Именно банк первого уровня 
должен обладать достаточными полномочиями и возмож-
ностями по выдаче кредитов под залог земли по причине 
необходимости предоставления большого объема кре-
дитных ресурсов на длительный период, а также сложной 
технологии выдачи таких кредитов. В рамках инвестици-
онного кредитования следует предусмотреть усовершен-
ствование составления бизнес-планов предлагаемых к 
реализации проектов, внедрение конкурсного подхода к 
предоставлению инвестиционных кредитов с гибкой про-
центной ставкой вместо существующего централизован-
ного распределения долгосрочных кредитов с фиксиро-
ванными условиями [3, с. 14].

Надо отметить, что на современном этапе все большее 
значение в деле содействия развитию сельскохозяйствен-
ного кредита приобретает сотрудничество специализиро-
ванных сельскохозяйственных банков различных стран в 
рамках создаваемых международных организаций – при 
активном участии ОАО «Россельхозбанк» в 2009 г. была 
создана Евразийская ассоциация сельскохозяйственного 
кредита.

Второй уровень системы кредитования сельского хо-
зяйства могут сформировать универсальные коммерче-
ские банки страны, в рамках которых необходимо пред-
усмотреть разработку специальных кредитных продуктов 
для всех категорий сельскохозяйственных производи-
телей. Для сельскохозяйственных организаций сле-
дует предусмотреть разнообразные кредитные продукты 
кратко- и среднесрочного кредитования, разрабатыва-
емые как можно большим числом коммерческих банков с 
учетом рекомендаций банка первого уровня, что позволит 
создать необходимые конкурентные условия на рынке 
сельскохозяйственного кредита. Для личных подсобных 

хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств следует 
также предусмотреть различные по условиям предостав-
ления кредитные продукты.

Третий уровень системы кредитования сельского хо-
зяйства должна составить система кредитной коопе-
рации на селе, которая призвана удовлетворить потреб-
ности малых форм сельскохозяйственных производителей 
в кредитных ресурсах. Для этого имеются объективные 
предпосылки, среди которых действующая разветвленная 
сеть потребительских обществ на селе, которая находится 
в тесной взаимосвязи с непосредственными получателями 
кредитов, что делает возможным наиболее полное удов-
летворение этой категории сельскохозяйственных произ-
водителей в необходимых им средствах производства.

Следовательно, система кредитования сельского хо-
зяйства должна быть сформирована на базе сочетания 
различных кредитных продуктов, учитывающих специ-
фику каждой категории сельскохозяйственных произво-
дителей, а именно сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств насе-
ления. Между тем, должна сохраняться ориентация си-
стемы кредитования сельского хозяйства на крупно-то-
варных сельскохозяйственных производителей, которые 
играют главную роль в обеспечении продовольственной 
безопасности страны.

Преимущественное кредитование крупных сельско-
хозяйственных производителей влечет за собой опреде-
ленные требования, предъявляемые к их банкам-кре-
диторам. Главным из них является то, что коммерческие 
банки, одним из сегментов кредитования которых яв-
ляется сельское хозяйство, должны иметь возможность 
предоставлять крупные суммы кредитов на достаточно 
длительный срок (особенно это касается долгосрочного 
кредитования). Поэтому доминирующее положение в 
кредитовании сельского хозяйства системообразующего 
банка (ОАО «Россельхозбанк») должно сохраниться и на 
перспективу.

Вместе с тем, целесообразно более активное вовле-
чение других коммерческих банков в кредитование сель-
скохозяйственных организаций (например, на синди-
цированной основе), а также использование различных 
схем рефинансирования. Кроме того, должное внимание 
должно быть уделено формированию соответствующей 
инфраструктуры сельскохозяйственного кредита.

Перспективные направления кредитования крупно-то-
варных сельскохозяйственных производителей на совре-
менном этапе должны базироваться, во-первых, на раз-
витии земельно-ипотечного кредитования как источника 
долгосрочных кредитных ресурсов для сельского хозяй-
ства (при этом решается задача полноценного залогового 
обеспечения кредита); во-вторых, на развитии биржевой 
торговли сельхозпродукцией и введении новых банков-
ских продуктов по выдаче кредитов под залог урожая (в 
том числе будущего урожая) на основе срочного рынка 
ценных бумаг для удовлетворения сельского хозяйства 
в краткосрочных кредитных ресурсах. С одной стороны, 

7. Отраслевая экономика
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земля как основное средство производства в сельском хо-
зяйстве, должна стать залоговым обеспечением, что по-
зволит сельскохозяйственным организациям привлекать 
необходимые им долгосрочные кредитные ресурсы для 
финансирования инвестиционных проектов.

Что касается малых форм хозяйствования на селе, то 
для удовлетворения их потребностей в кредитных ре-
сурсах необходимо создание кредитных кооперативов на 
селе, внедрение практики предоставления кредитов гра-
жданам, ведущим личное подсобное хозяйство или явля-
ющимися организаторами крестьянского (фермерского) 
хозяйства на специальных условиях [2, с. 23].

В основе рекомендуемой модели кредитования сель-
ского хозяйства предусматривается строгая иерархия 
кредитных организаций, выполняющих функцию полно-

ценного обеспечения сельского хозяйства кредитными ре-
сурсами, в соответствии с дифференциацией самих сель-
скохозяйственных производителей в зависимости от их 
роли в сельском хозяйстве страны. Такая логика постро-
ения кредитных отношений банков с сельским хозяйством 
позволит создать стройную, прозрачную систему креди-
тования сельского хозяйства, соответствующую совре-
менным рыночным условиям хозяйствования и действу-
ющим принципам банковского кредитования.

Предложенная многоуровневая модель системы кре-
дитования сельского хозяйства является одним из воз-
можных вариантов ее построения на общегосударст-
венном уровне с учетом не только национальных условий 
хозяйствования, но и мировых социально-экономических 
реалий на современном этапе.
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Зарождение и эволюция системы энергетики и энергоснабжения  
в Республике Татарстан
Сафина алина рафкатовна, кандидат экономических наук, старший преподаватель
чоу впо институт экономики, управления и права (г. казань) альметьевский филиал

Значение электроэнергетики в экономике России, так 
же как и её общественной жизни трудно переоценить 

– это основа всей современной жизни. Грандиозный для 
послереволюционной России план Государственной ко-
миссии по электрификации России (ГОЭЛРО) предо-
пределил развитие экономики молодой Татарской Респу-
блики и ее основы электроэнергетической базы. Именно 
строчка исторического плана, рожденного в 1920 году, 
продиктовала строительство первой в Татарской респу-
блике мощной тепловой электростанции – ею стала Ка-
занская ТЭЦ-1 [3, с. 19].

В феврале и марте 1921 года открылись электростанции 
в деревне Нурлаты, городах Бугульма, Тетюши и Чисто-
поль. В Казани в это время энергию давала электростанция 
«Красная заря». Период с 1925 по 1928 годы характери-
зуется наращиванием мощности Казанской электрической 
станции имени 3-й годовщины Татарской Республики, ко-
торая положила начало развитию городских сетей на трех-
фазном токе высокого напряжения. Перевод сетей с посто-
янного на переменный ток завершился в 1927 году.

В 1933 года в эксплуатацию вводится первый агрегат 
Казанской ТЭЦ-1 на пылеугольном топливе. Кроме Ка-

зани, она давала электроэнергию Зеленодольску, ра-
бочим поселкам: Юдино, Васильево, Дербышки и др. В 
1938 году в строй действующих входит Казанская ТЭЦ-2 
для обеспечения энергией промышленного и жилого рай-
онов северной части Казани. Стало возможным часть 
энергии передавать в Марийскую автономную республику 
для строительства и эксплуатации Марийского целлю-
лозно-бумажного комбината.

Открытие богатых нефтяных залежей на юго-вос-
токе республики вызвало к жизни развитие здесь круп-
ного энергетического узла. В 1944 году был введен в дей-
ствие первый турбогенератор на Уруссинской ГРЭС, 
дальнейшее расширение которой продолжилось в пятиде-
сятые годы.

В 1955 году установлена связь с Башкирской энерго-
системой по двум линиям электропередачи напряжением 
110 кВ, что позволило значительно повысить надежность 
электроснабжения нефтяных промыслов. Широко раз-
вернулись работы по электрификации сельскохозяйст-
венных районов юго-востока Татарии.

В 1958 году вступила в эксплуатацию линия электро-
передачи Волжская ГЭС – Бугульма напряжением 400 
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кВ (в марте 1964 года переведена на 500 кВ). Она позво-
лила включить Уруссинскую ГРЭС в параллельную ра-
боту с Волжской ГЭС. Таким образом, Татарская энер-
госистема вошла в Единую энергетическую систему 
Европейской части СССР. Еще более возросла надеж-
ность энергоснабжения потребителей.

В 1959 году линия электропередачи напряжением 400 
кВ была продолжена до Челябинска и Свердловска. Так 
соединились системы Татарии и Урала.

С пуском первых двух энергоблоков Заинской ГРЭС 
в 1963 году потребности республики в электроэнергии 
были полностью удовлетворены. Татария стала выдавать 
избыток электроэнергии в Единую энергетическую си-
стему Европейской части СССР.

Во второй половине шестидесятых годов в Татарии 
начинает бурно развиваться нефтехимическая промыш-
ленность. В 1966 году для снабжения тепловой и элек-
трической энергией строящегося Казанского завода орга-
нического синтеза начато сооружение Казанской ТЭЦ-3.

В феврале 1967 года вступил в строй первый турбо-
агрегат Нижнекамской ТЭЦ-1, расположенной в центре 
нового промышленного района и предназначенной для 
энергоснабжения Нижнекамского производственного 
объединения «Нижнекамск-нефтехим», Нижнекамского 
шинного завода и города Нижнекамска. Для покрытия 
возрастающих промышленных нагрузок в 1979 году дала 
энергию вступившая в строй Нижнекамская ТЭЦ-2.

Реализация проекта комплекса заводов по производ-
ству большегрузных автомобилей в городе Набережные 
Челны обусловила рождение еще одной электростанции – 
в 1973 году начала вырабатывать электрическую и те-
пловую энергию ТЭЦ КамАЗа (ныне Набережночел-
нинская ТЭЦ). В 1979 году вступила в строй первая в 
энергосистеме гидроэлектростанция на реке Кама в г. На-
бережные Челны – Нижнекамская ГЭС.

Начатое в 1989 году сооружение Елабужской ТЭЦ 
вызвано к жизни предполагавшимися большими электри-
ческими и тепловыми нагрузками Елабужского автомо-
бильного завода. В 1994 году установлены вторые котлы 
на городских котельных Азино и Савиново.

Вместе с быстрым ростом мощностей электростанций 
интенсивное развитие получили электрические сети, 
предназначенные нести потребителям вырабатываемую 
на станциях электроэнергию.

Заметное развитие электрические сети получили в 
1933 году после вступления в строй Казанской ТЭЦ-1. 
Новая ТЭЦ стала питать подстанцию Заречье напряже-
нием 35 кВ. В 1938 году осуществлена связь ТЭЦ Марий-
ского бумажного комбината с Казанским энергоузлом.

На юго-востоке Татарии первые линии электропере-
дачи 35 кВ с подстанциями для нефтепромысловых объ-
ектов были сооружены в 1944 году. Затем началось стро-
ительство сетей напряжением 110 кВ.

В начале шестидесятых годов взят курс на ликвидацию 
мелких неэкономичных электростанций и энергоуста-
новок в городах и поселках республики и перевод всех по-

требителей на централизованное электроснабжение от 
районных электростанций и подстанций, на широкое раз-
витие электрических сетей.

В связи с бурным развитием электрификации городов, 
поселков и сельского хозяйства республики происходит 
реконструкция сетевых предприятий Татэнерго. Если 
раньше они формировались, как правило, по принадлеж-
ности к той или иной промышленной зоне, то с 1964 года 
эксплуатация сетей основывается на территориальном 
принципе.

В 1964 году в энергосистеме на территории двух энер-
гоузлов было создано шесть сетевых предприятий: Альме-
тьевские, Бугульминские, Нижнекамские, Чистопольские, 
Казанские и Приволжские. Последние сформированы, в 
основном, на базе Татсельэлектро.

В 1969 году на правом берегу Волги организовано еще 
одно предприятие – Буинские электрические сети, в 1984 
году на востоке республики – Елабужские электрические 
сети [2, с. 26].

В настоящее время производственное энергетическое 
объединение «Татэнерго» один из ведущих в России элек-
троэнергетических комплексов. По отпуску тепла объеди-
нение является крупнейшим в России и Европе, а по про-
изводству электроэнергии – лишь 30 стран превосходят 
его. В составе объединения 9 действующих и одна стро-
ящаяся электростанция, 8 электросетевых предприятий, 
предприятие тепловых сетей, энергосбыт, а также пред-
приятия и организации, осуществляющие транспортные 
перевозки, ремонтное обслуживание и наладку энерго-
оборудования, научно-техническое, инженерное и про-
ектно-конструкторское обеспечение, обучение персонала 
и ряд других функций.

Установленная электрическая мощность электро-
станций объединения на 01 января 1999 года составляет 
7003 МВт, тепловая мощность 13884 Гкал/ч. Протяжен-
ность воздушных и кабельных линий электропередачи с 
напряжением 6–500 кВ приближается к 33 тысячам ки-
лометров, в том числе линий 35–500 кВ – более 9,4 ты-
сячи километров.

Объединение обеспечивает электрической и тепловой 
энергией Республику Татарстан – крупный индустри-
альный и сельскохозяйственный регион площадью 68000 
квадратных километров и может выдавать дополнительно 
сверх потребностей республики 1000–1500 МВт элек-
трической мощности. В среднем за год энергосистема от-
пускает 22–30 миллиардов кВт-ч электрической и вы-
рабатывает более 34,5 миллиона Гкал тепловой энергии. 
Численность промышленного производственного персо-
нала объединения – около 17 тысяч человек.

Девяностые годы отмечены большими трудностями в 
экономике страны. Не избежала их и энергосистема Ре-
спублики Татарстан. Генерирующие мощности исполь-
зуются наполовину. Кроме общего снижения спроса на 
энергию потребителями, причиной недогрузки являются 
систематические ограничения в подаче газа, а также вза-
имные неплатежи.

7. Отраслевая экономика
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Основное оборудование – турбогенераторы и котло-
агрегаты – приближается к предельному сроку эксплуа-
тации, и к 2005 году парк этого оборудования с предельной 
наработкой достигнет 80% генерирующей мощности те-
пловых электростанций [1, с. 66].

Таким образом, учитывая, что значительный объем 
энергооборудования отработал свой расчетный ресурс (на 
отдельных предприятиях – более пятидесяти лет), разра-
ботана программа технического перевооружения и рекон-
струкции на предстоящие 5–10 лет. Предусматривается 
установка новейших образцов станционного оборудо-
вания и внедрение высокоэффективных технологий. При 
этом, в настоящее время, делается упор на внедрение га-
зотурбинных установок, что позволит в среднем сэконо-
мить до 25% потребляемого топлива, более, чем в два 
раза уменьшить выбросы вредных веществ в окружа-
ющую среду.

Энергосистема как топливно-энергетический ком-
плекс охватывает энергетические ресурсы, выработку, 
преобразование, передачу и использование различных 
видов энергии. В энергосистему входят электроэнерге-
тика, снабжение различными видами топлива, атомная 
энергетика – все это в масштабах страны образует единую 
энергетическую систему.

Принципиально важным является то, что электропро-
изводство, электросбыт и электроснабжение представ-
ляют собой потоковые процессы в силу своей физиче-
ской сущности в электроэнергетической системе, которая 
включает следующие элементы:

 – электростанции;
 – повышающие трансформаторы;
 – синхронные компенсаторы;
 – понижающие трансформаторы у потребителей;
 – статические конденсаторы разного напряжения;
 – электроприборы, включая электродвигатели;
 – электротехнические установки;
 – электрические сети.

Для региональных энергосистем и предприятий элек-
тросетей появляются свои специфические задачи, об-
условленные функциями в области планирования и ве-
дения режимов. Так для региональных энергосистем 
одной из главных задач является распределение электри-
ческих и тепловых нагрузок между электростанциями, а 
для электросетей предприятий – выбор эксплуатаци-
онной схемы сети и закона регулирования напряжения в 
центрах питания распределительных сетей. Следует за-
метить, что на уровне филиалов региональных энер-
госистем и электросетей предприятий среди функций 
оперативного управления преобладают функции диспет-
черского управления: переключения, локализации и лик-
видации последствий аварийных ситуаций. На уровне 
центрального аппарата региональных энергосистем и 
электросетей предприятий больший приоритет имеют 
задачи по прогнозированию режима отпуска энергии и 
поступления оплаты за нее. Многолетняя практика по-
казала, что существующая иерархическая система тре-

бований к отдельным подсистемам электроэнергетики 
в целом обеспечивает подчинение режима каждой от-
дельной энергосистемы оптимальному режиму единой 
энергосистемы и, наоборот, режим работы единой энер-
госистемы зависит от сигналов обратной связи с регио-
нальными энергосистемами, межсистемными энергети-
ческими сетями и т.д.

На рубеже XIX–XX вв, энергоснабжение стало не-
обходимым элементом жизни общества, обязательным 
условием развития экономики. В снабжении энергией в 
той или иной форме нуждается большинство использу-
емых современной цивилизацией предметов: электриче-
ские машины, производственное оборудование, жилища, 
электронные устройства и др.

Необходимо отметить, что электроэнергия не явля-
ется единственным видом энергии. Так, в промышлен-
ности основными видами энергии являются: электриче-
ская, тепловая и химическая, содержащаяся в завозимом 
топливе. Кроме того, для работы используются различные 
газы (аргон, фреон, аммиак), энергия сжатого воздуха и 
воды под давлением [10, с. 27]. В связи с этим возникает 
проблема выбора схемы энергоснабжения, что осуществ-
ляется на основе технико-экономического обоснования. 
На выбор схемы энергоснабжения оказывает влияние 
множество факторов, важнейшими из которых являются 
способ подачи энергии, уровень тарифов и себестои-
мости, надежность и качество, степень загрязнения окру-
жающей среды и другие. Схема энергоснабжения может 
быть полностью централизованной, децентрализованной, 
комбинированной, смешанной. К настоящему времени 
преобладает централизованное энергоснабжение – соб-
ственное производство энергии потребитель организует в 
том случае, когда централизованное обеспечение техни-
чески невозможно или нерационально по экономическим 
показаниям.

Для электрической, равно как и для любой другой 
энергии, целесообразно выделить следующие укруп-
ненные отрасли – потребители:

1) промышленность;
2) транспорт;
3) сельское хозяйство;
4) наука;
5) сфера обслуживания;
6) торговля;
7) телекоммуникации и связь;
8) жилищно-коммунальное хозяйство;
9) культура;
10) институциональные органы, в том числе органы 

власти, общественные организации, силовые ведомства.
Таким образом, из всего выше сказанного можно сде-

лать вывод, что в системе отраслей народного хозяйства 
энергетическая отрасль является одной из самых приори-
тетных, поскольку решает стратегические и оперативные 
экономические и социальные проблемы. Благодаря энер-
гетике приводятся в действие техника и оборудование, 
создаются комфортные условия жизнедеятельности че-
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ловека как в быту, так и на производстве. Энергетика яв-
ляется важным фактором экономической безопасности 
страны. Велика роль энергетики в социально-культурной 

сфере. Энергетика оказывает серьезное влияние на про-
водимое реформирование жилищно-коммунального хо-
зяйства.
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8 . м и р о в а я  э к о н о м и к а

Перспективы спроса на продовольствие  
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
ахмадулина татьяна владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
всероссийская академия внешней торговли (г. москва)

Земельные и водные ресурсы и то, как они использу-
ются, является основным фактором для решения за-

дачи повышения продовольственной безопасности в мире. 
Демографические проблемы, изменение климата и рост 
конкуренции за земельные и водные ресурсы в усло-
виях отсутствия продовольственной безопасности, скорее 
всего, будут способствовать росту незащищенности на-
селения, прежде всего в Африке и Азии. Задача обеспе-
чения каждого жителя планеты достаточным количеством 
продовольствия никогда не была столь масштабной. На-
селение планеты продолжает увеличиваться. Ожидается, 
что к 2050 году нынешняя численность населения (7 млрд. 
человек) увеличится приблизительно до 9 млрд. человек. 
К этому времени будет необходимо ежегодно производить 
дополнительно 1 млрд. тонн зерновых и 200 млн. тонн 
продукции животноводства. Задача увеличения сельско-
хозяйственного производства наиболее остро стоит для 
развивающихся стран, в которых проблема состоит не 
только в том, чтобы производить продовольствие, но и в 
том, чтобы обеспечить к нему доступ домохозяйств в целях 
обеспечения их продовольственной безопасности. Для 
улучшения положения дел в области питания, продоволь-
ственной безопасности и борьбы с недоеданием необхо-
димо, чтобы рост объемов сельскохозяйственного произ-
водства опережал прирост населения. При этом должны 
использоваться в основном существующие сельскохозяй-
ственные угодья, поэтому улучшения возможны посред-
ством устойчивого интенсивного использования, которое 
обеспечивает эффективность применения земельных и 
водных ресурсов и исключает нанесение им вреда [4].

Сельское хозяйство России – одна из немногих отра-
слей отечественной экономики, имеющая неоспоримые 
конкурентные преимущества на мировом рынке. С учетом 
почти 40 млн. га заброшенных сельскохозяйственных зе-
мель, которые возможно вернуть в оборот, можно гово-
рить о сельском хозяйстве России как о перспективной 
отрасли [1, C. 124].

Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР) являются достаточно привлекательными для 
России в рамках сотрудничества в сфере сельского хозяй-
ства. С одной стороны, Россия за последние несколько лет 
превратилась в крупного экспортера зерновых и обла-

дает огромным аграрным потенциалом, в частности это 
касается Сибирского и Дальневосточного Федеральных 
округов, расположенных в непосредственной близости к 
АТР. С другой стороны, страны АТР проявляют все воз-
растающий неудовлетворенный спрос на продовольствие, 
и, как следствие, являются крупными нетто-импортерами 
продукции сельского хозяйства. В структуре этого фак-
тора следует учитывать следующие обстоятельства:

1. АТР является наиболее густонаселенным регионом 
мира. 60% населения Земли проживает в Азии – 4,2 млрд. 
человек (в том числе в Китае 19,7% мирового населения). 
Несмотря на сокращение темпов прироста населения, чи-
сленность населения будет расти вплоть до 2052 г., после 
чего начнется медленное снижение [10, 11]. По прогнозам 
к 2050 г. рост населения и доходов потребует увеличения 
глобального производства продовольствия на 70%, а в раз-
вивающихся странах – на 100%, по сравнению с уровнем 
2009 г. [4]. По прогнозам Министерства сельского хозяй-
ства США к 2021 г. доля населения, проживающего в раз-
вивающих странах вырастет до 82%, против 79% в 2000 г. 
[9]. Таким образом, в условия ограниченности земельных 
и водных ресурсов, безусловно будет происходить ужесто-
чение борьбы за эти ресурсы. Единственным возможным 
решением проблемы обеспечения продовольственной без-
опасности в мире, по мнению специалистов Организации 
ООН по сельскому хозяйству и продовольствию (далее – 
ФАО), внедрение системы интенсивного развития сель-
ского хозяйства в развивающихся странах.

2. Проблема голода чрезвычайно актуальна для АТР 
(более 60% от общей численности голодающих в мире) 
[7], две трети людей, страдающих от голода проживают 
в семи странах: Бангладеш, Китай, Демократическая Ре-
спублика Конго, Эфиопия, Индия, Индонезия и Пакистан. 
Только на Китай и Индию приходится 40% от общего 
числа голодающих. Отметим, что человечество достигло 
определенных успехов в борьбе с голодом, так доля го-
лодающих в развивающих странах сократилась за период 
с 1990 по 2005–2007 гг. с 20% почти до 15%. Однако, 
кризис 2006–2008 гг. вновь привел к обнищанию милли-
онов людей в развивающихся странах.

Более, того, учитывая продолжающиеся процессы ур-
банизации, увеличения доли среднего класса в развиваю-
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щихся странах, АТР будет обеспечивать стабильный рост 
спроса на продовольствие в ближайшие несколько деся-
тилетий.

3. При исследовании проблемы продовольственного 
обеспечения, необходимо принимать во внимание тот факт, 
что обострение проблемы недостаточного питания не явля-
ется следствием ограниченного предложения продоволь-
ствия на международном уровне. Несмотря на сокращение 
валового сбора зерна в отдельные годы (сезоны 2006/2007, 
2010/2011), производство зерновых в 21 веке характери-
зуется четким повышательным трендом. Однако темпы 
прироста населения выше, чем темпы прироста сельско-
хозяйственной продукции. В большей степени, актуальна 
проблема экономической доступности продовольствия.

4. Следует иметь в ввиду, что перспективы спроса на 
продовольственные товары достаточно существенно ва-
рьируются по странам. В частности, как следует из сов-
местного прогноза ФАО и Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее ОЭСР) до 2017 г. [5], на 
первое место по увеличению импорта зерна выйдет Индо-
незия, а Япония и Южная Корея останутся стабильными 
рынками без потенциала роста.

5. Следует принимать во внимание тенденцию суще-
ственного роста объемов импорта сои и продуктов ее пе-
реработки вплоть до 2020 г. Причем, Китай, уже являясь 
крупнейшим импортером сои, по прогнозам увеличит свой 
импорт на 59% до 90 млн. т. к 2021/22 гг.

Несмотря на то, что валовые сборы сои в России до-
статочно скромные по мировым меркам (в 2011 г. валовой 
сбор этой культуры составил 1,756 млн. т., что состав-
ляет 0,7% от мирового производства), нужно отметить 
огромный имеющийся потенциал в выращивании сои в 
России, в особенности в Амурской области и Еврейской 
автономной области. Более того, положительным фак-
тором является близость Дальнего Востока к основным 
рынкам сбыта сои.

6. Необходимо учитывать неоднозначную конъюнктуру 
и на рынке мяса. За последние 10 лет потребление мяса в 
развивающихся странах резко возросло, в первую очередь 
это характерно для быстроразвивающихся стран Азии и 
Китая в особенности. Так с 2001–2011 гг. потребление в 
развивающихся странах выросло на 36%, а в развитых на 
7%.. Более того, согласно прогнозам ФАО [7], растущий 
спрос на мясо птицы, особенно со стороны Китая, не будет 
удовлетворяться внутренним производством. Россия к 
2020 году может экспортировать до 600 тыс. тонн мясной 
продукции в год, прежде всего мясо птицы и свинину [2].

Более того, предполагается, что средний класс в разви-
вающихся странах увеличится на 138% к 2020 г. по срав-
нению с 2009 г., а в развитых странах – только на 15% [9].

7. Увеличение спроса на мясную продукцию в разви-
вающихся странах безусловно приведет к росту спроса на 
фуражное зерно. Так Китай, являясь крупнейшим проду-
центом зерновых (пшеницы, риса, кукурузы), занимает 
лидирующие позиции по импорту фуражного зерна (куку-
руза, ячмень). В соответствии с прогнозом [9], спрос на фу-

ражное зерно в Китае вырастет на 45% с 2012–2022 гг., в 
натуральном выражении импорт кукурузу в страну увели-
чится до 18 млн. т. с 7,3 млн. т. в сезоне 2012/13 г.

Основной же вклад в растущий спрос на фуражное 
зерно в мире принадлежит расширяющемуся производ-
ству биоэтанола (275% с 2005–2017 гг.). Эксперты не 
исключают вариант, при котором Китай увеличит закупки 
продовольственной пшеницы, а зерно отечественного 
производства будет использовать в кормовых целях [3].

8. При разработке направлений сотрудничества сле-
дует принять к сведению, что наиболее интенсивно, со-
гласно прогнозам ФАО будет расти спрос на продо-
вольствие, в том числе на зерно, со стороны Индостана 
(Индия, Пакистан и Бангладеш). В связи с этим, данное 
направление также привлекательно для расширения эк-
спорта продовольствия из России.

Индия, наряду с Китаем, являются крупнейшими им-
портерами соевого масла, к 2021 г. Индия выйдет на 
первое место по этому показателю, увеличив его импорт 
на 28% до 1,2 млн. т.

Как следствие, в ближайшие 10 лет, цены на сельско-
хозяйственные товары останутся на достаточно высоком 
уровне, что несомненно, будет способствовать расширению 
посевных площадей и росту доходов аграриев России.

Более пристального внимание, заслуживает перспек-
тивы мирового рыболовства и рыбоводства. Согласно 
прогнозам ФАО, ежегодный рост данной отрасли со-
ставит 1,3% вплоть до 2021 г., что ниже показателей пер-
вого десятилетия 21 века [6]. Это обусловлено, в первую 
очередь, истощением мировых водных биологических ре-
сурсов в местах традиционного промысла, а также за-
медлением роста в рыбоводстве. Мировая добыча море-
продуктов к 2021 г. вырастет до 172 млн. т. По мнению 
экспертов ФАО, будущее – за развитием аквакультуры, 
ее доля в общем объеме производства морепродуктов к 
2020 г. вырастет до 45% (включая использование на не-
продовольственные цели). Потребление рыбной про-
дукции населением вырастет до 19,6 кг на душу населения 
в год, что выше уровня 2009–2011 г. на 16%. Наиболее 
существенный рост потребления морепродуктов будет на-
блюдаться в развивающих странах, особенно в Азии и 
Океании, 1,62% и 3,71% соответственно.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что 
перспективы расширения экспорта продовольствия из 
Сибири в страны АТР достаточно оптимистичны, этому 
в большей степени способствует значительный агропо-
тенциал региона и растущий неудовлетворенный спрос 
в Азии. Наиболее перспективными, на наш взгляд, эк-
спортными видами продовольствия являются зерновые 
культуры, в основном продовольственная пшеница и фу-
ражное зерно, а также технические культуры. Что каса-
ется экспорта мяса, то наиболее реалистичным является 
расширение птицеводства в Сибири и экспорт части про-
изведенного мяса птицы в страны Азии. Учитывая сов-
ременный уровень развития внешнеторговых отношений 
Сибири со странами АТР, потенциальными рынками 

8. Мировая экономика
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сбыта сибирского продовольствия могли бы стать Индия, 
Вьетнам, Китай, Япония, Республика Корея и Тайвань.

Наиболее перспективными экспортными продоволь-
ственными товарами российского Дальнего Востока яв-
ляются рыба и морепродукты, в перспективе глубокой 
степени переработки, а также соя и продукты ее перера-

ботки. Можно утверждать, что стимулирование произ-
водства сои и продуктов ее переработки на Дальнем Вос-
токе – перспективное направление сельского хозяйства 
округа, способствующее, как удовлетворению потребно-
стей внутреннего рынка страны, так и расширению по-
ставок в страны АТР.
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Влияние «второй волны кризиса» на экономику Азербайджана  
и возможные риски
велиев заур тейюб оглы, кандидат экономических наук, научный сотрудник
центр стратегических исследований (г. баку, азербайджан)

В статье рассматривается ситуация, возникшая после ипотечного кризиса в США и Европе, а также, 
влияние «второй волны кризиса» на экономику Азербайджана. Анализируются возможности использования 
фискальной ёмкости и среднесрочного бюджетного планирования.

Ключевые слова: кризис, бюджет, фискальная ёмкость и среднесрочное бюджетное планирование.

The Impact of the second wave of the crisis on the Azerbaijani economy  
and possible risks

In this article the situation after the mortgage crisis in USA and Europe as well as the impact of the second wave of 
the crisis on Azerbaijan economy are considered. The opportunities of the use of fiscal space and medium term budget 
planning are analyzed.

«Несколько месяцев назад я полагал что временем «идеального шторма» станет 
2013 г., однако ослабление экономик США, еврозоны и Великобритании – это 
уже его начало. Таким образом, вторая волна рецессии придет ранее. Ее куль-
минация может прийтись на 2013 г. или даже раньше, это зависит от всех 
средств проведения монетарной политики, которые можно использовать».

Профессор Нью-Йоркского университета
Нуриэль Рубини

1. Вторая волна экономического кризиса

Последнее время очень часто обсуждается тема второй 
волны экономического кризиса. Этому есть свое объя-

снение. Недавний мировой финансовый и экономиче-
ский кризис (2007–2010) вынудил правительства разных 
стран, выкупить токсичные активы финансовых органи-
заций. Так называемый «план спасения» со стороны вла-
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стей США и других стран был финансирован из государ-
ственного (федерального) бюджета. На начальном этапе 
«кейнсианский подход» оправдал себя.

Однако уже в 2010 году появились новые проблемы: 
рост бюджетных расходов и бюджетного дефицита. С одной 
стороны государство должно было стимулировать спрос, а 
с другой стороны, когда растут бюджетные расходы, растет 
и бюджетный дефицит (и государственный долг).

Для того чтобы снизит уровень государственного долга 
и тем самым уровень бюджетного дефицита, страны при-
няли курс на бюджетную консолидацию. Бюджетная кон-
солидация – повышение налогов и сокращение расходов. 
Бюджетная консолидация, как правило, снижает темпы 
роста в краткосрочной перспективе. Через два года со-
кращение дефицита бюджета на 1 процент ВВП снижает 
объем производства примерно на ½ процента и повышает 
уровень безработицы на ⅓ процентного пункта [6].

В эту ситуацию попала США, которая недавно была 
лицом к лицу техническим дефолтом. В результате кре-
дитное агентство «Standart & Poors» снизило рейтинг 
этой страны.

Также проблемы с большим государственным долгом 
есть у так называемых стран PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, 
Greece и Spain). Из этих стран трое Португалия, Ир-
ландия и Греция уже обратилось за помощью в МВФ и 
новый Европейский фонд финансовый стабильности.

В Германии (положение конституции о сбалансиро-
ванности бюджета) и в некоторых странах, в том числе 
Франции, Греции, Ирландии, Италии и Португалии, обсу-
ждаются инициативы, направленные на совершенствование 
бюджетного процесса. В Европейском парламенте рассма-
тривается проект директивы Европейского союза, устраня-
ющий недостатки национальных бюджетных институтов и 
процедур, которые в прошлом подрывали действия по обес-
печению выполнения Пакта о стабильности и росте [7].

Пакт о стабильности и росте (или Маастрихт-
ский договор был принят в 1993 году) – соглашение 
между государствами Европейского Союза, касаю-
щейся бюджетной и налоговой политики. Критерии, 
которые обязаны соблюдать члены Евросоюза, сле-
дующие:

 – годовой дефицит бюджета не более 3% вало-
вого внутреннего продукта;

 – национальный долг меньше 60% валового вну-
треннего продукта.

Ситуация с государственным долгом поставило тупик 
большинство экономистов а также политиков. Как быть? 
Пойти на бюджетную консолидацию или продолжать фи-
нансировать экономику за счет бюджетных средств?

2. Если мир увидит вторую волну кризиса, каковы 
возможные последствие для мировой экономики?

Чем всё это может закончиться?
1. США потеряют репутацию «как самая 

надёжная страна в мире».

2. Автоматически это отразится на финансовых 
рынках. Индексы упадут.

3. Вслед за этим волна перейдет на Европу, ко-
торая, как мы говорили не находится в наилучшем 
состоянии.

4. Так как экономика Великобритании очень 
тесно связано с экономикой США, первым делом по-
страдает именно это страна.

5. С другой стороны, самым большим кредитором 
США среди иностранных кредиторов является Китай 
(более 25%). Тем самым Китай может потерять опре-
делённую часть (1159.8 млрд. долларов США) своих 
валютных средств, которые хранятся в долларах.

6. Серьезно пострадает Китай и Индия с учетом 
того что именно эти страны стимулируют рост 
нефти на мировых рынках. В результате произойдёт 
падение спроса на нефть.

7. Все это будет иметь продолжительный ха-
рактер, и эта паника перейдет в другие страны. На-
пример, федеральный бюджет России пострадает в 
первую очередь, так как цена нефти в бюджете за-
ложена на уровне 105 долларов США. Доходы начнут 
падать. И тем самым снова будет увеличен бюд-
жетный дефицит.

По прогнозу Министерства Экономического Раз-
вития РФ, в условиях замедления в 2011 году выхода 
мировой экономики из кризиса (в т.ч. и временной 
паузы роста американской экономики) и снижения 
цены на нефть Urals в 2011 году до 68 долларов США 
за баррель, а в 2013 году – до 60 долларов США за 
баррель, адаптация российской экономики к такому 
пессимистическому сценарию потребует значитель-
ного снижения курса рубля и будет сопровождаться 
замедлением темпов роста российской экономики 
(до 2,2–2,9 процента).

8. Все это будет называться кризисом недоверия!

3. Экономика Азербайджана за последние годы

За 2003–2010 годы в реальном выражение ВВП 
страны вырос в 3 раза, в том числе по не-нефтяному сек-
тору в 2 раза, доходы государственного бюджета за это 
время выросли в 9.3 раза, доходы в основной капитал – 
2.9 раза, внешнеторговый оборот – 5.4 раза, стратеги-
ческие валютные резервы страны – 19 раза. Обьем поло-
жительного баланса счета текущих операций в 2010 году 
вырос 90 раз к 2005 году. Все это является показателем 
экономической силы государства.

Как показал прошлый опыт, кризис почти не тронул 
нашу экономику. Об этом свидетельствует экономические 
показатели во время кризиса.

Как видно из рисунка, объем стратегических резервов 
страны к ВВП за последние 6 лет вырос 3.1 раз. Даже 
во время кризиса соотношение (2008–41.9%, 2009–
46.2%) было достаточно высоким, а в прошлом году со-
ставило 56.6%.

8. Мировая экономика
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Азербайджан улучшил свою позицию во многих 
мировых рейтингах. В отчете Всемирного Экономи-
ческого Форума о Глобальной Конкурентоспособности 
«Global Competitivness Report 2010–2011» по индексу гло-
бальный конкурентоспособности наша страна занимает 57, 
а в «Global Competitivness Report 2011–2012» 55, а по ма-
кроэкономической стабильности, по данным прошлого года, 
занимает 16 позицию в мире, опережая все страны СНГ.

4. Анти-кризисные меры во время первого кризиса

4.1.Правительство
1. Уставной капитал Государственной нефтяной ком-

пании Азербайджанской Республики (ГНКАР) был уве-

личен государством на сумму 600 млн. манат.
2. Из Резервного фонда государственного бюджета 

было выделено 50,2 млн. манат с целью увеличения доли 
правительства в уставном капитале ОАО «Междуна-
родный банк Азербайджана».

3. С 1 января 2009 г. прибыль банков, страховых 
и перестраховочных компаний, направляемая на увели-
чение уставного капитала, освобождена от налога на при-
быль сроком на 3 года.

4. С 1 мая 2009 г. был возобновлен налог на добав-
ленную стоимость (НДС) на импорт зерна и пшеницы. 
Также в этом году Министерством чрезвычайных си-
туаций предусмотрено создание фонда зерна и покупка 
зерна у фермеров в объеме 260 тыс. тонн зерна

 

Рис. 1. ввп страны 2004–2010 годах, млн. долларов СШа

Источник: Государственный Статистический Комитет Азербайджана

Рис. 2. объем стратегических валютных резервов к ввп, %
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5. Ставка налога на прибыль снижена с 22 до 20%. 
Приняты «Изменения в налоговый кодекс», предусма-
тривающие пересмотр других налоговых ставок. Продлён 
срок налоговых льгот аграрному сектору.

4.2. Центральный банк [1]
1. Учетная ставка была снижена с 15% до 2%;
2. Верхний предел процентного коридора снижен с 20 

до 7%;

3. Норма обязательных резервов по обязательствам 
в национальной и иностранной валютах снижена с 12 до 
0,5%;

4. Уровень риска ипотечных кредитов увеличен с 50 до 
100%;

5. 9 июля 2009 г. распоряжением Президента Азер-
байджана вступили в силу изменения и дополнения к за-
кону «О Центральном банке Азербайджанской Респу-

рис. 3. индексы физического объема ввп в 2009 году в странах Снг, %

Источник: Государственный Статистический Комитет Азербайджана

рис. 4. индекс глобальной конкурентоспособности 2011–2012
Источник: Отчет Всемирного Экономического Форума, 2011–2012

8. Мировая экономика
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блики», которые повышают гибкость денежной политики 
Центрального банка и политики регулирования банков-
ской системы. На основе данных изменений Центральный 
банк вправе предоставлять кредиты в различных валютах 
и на более долгий срок, в том числе субординированных 
кредитов. В то же время Центральный банк, с целью под-
держания реального сектора, имеет право кредитовать 
банки на основе государственных гарантий.

То, что мы пережили этот кризис, подтверждает миссия 
МВФ.

Экономика Азербайджана сравнительно хо-
рошо выдержала последствия мирового финансо-
вого кризиса, но не была полностью ограждена от 
них. Общие темпы роста ВВП в 2009 году были вну-
шительными и составляли 9,3 процента. Прави-
тельство отреагировало на кризис, приняв дейст-
венные меры бюджетной политики. Во-первых, оно 
ограничило воздействие на бюджет значительного 
падения международных цен на нефть, позволив не-
фтяному фонду по-прежнему переводить наме-
ченный объем ресурсов в государственный бюджет. 
Во-вторых, оно осуществило крупные вливания ка-
питала и предоставило государственные гарантии 
по займам, с тем, чтобы помочь государственным 
нефтяной и алюминиевой компаниям погашать свои 
внешние долговые обязательства. В-третьих, пра-
вительство адаптировалось к снижению доходов 
путем сокращения неприоритетных расходов и фи-
нансирования лишь текущих капитальных инве-
стиционных проектов. В результате правитель-
ство смогло сохранить дефицит бюджета без учета 
нефти в целом на стабильном уровне и при этом уве-
личить социальные расходы [10].

5. Возможные риски для экономики Азербайджана 
во время второй волны

Итак, если вторая волна кризиса охватит весь мир, чем 
обернется это для Азербайджанской экономики?

Предыдущий опыт показывает, что наш центральный 
банк и правительство могут оперативно реагировать на 
кризис. Однако, этот кризис как мы выше сказали, будет 
отличаться от предыдущего. Первым делом это может 
ударить по нашему бюджету. И в этом случае все будет 
завесить (!) от уровня падения цены на нефть. С другой 
стороны, денежные переводы мигрантов могут сни-
жаться.

Готовы ли мы к новой волне кризиса? Каким 
образом мы можем застраховаться от кризиса?

1. На данный момент мы ведем очень гибкую мо-
нетарную (денежно-кредитную) политику. В 

частности, центральный банк придерживается по-
литики сохранения стабильности национальной ва-
люты, удержания инфляции на однозначном уровне. 
Во время кризиса именно монетарная политика 
станет основным инструментом регулирования 
экономических процессов.

2. Не менее важным является фискальная (бюд-
жетно-налоговая) политика страны. Как мы ука-
зали выше, нужно сократить потери бюджета во 
время кризиса. Для этого, темп роста текущих бюд-
жетных расходов не должен превышать темп роста 
не-нефтяного ВВП.

3. Нужно придерживаться принципа постоянного 
дохода, который предусмотрен в «Долгосрочной 
стратегии управления доходами от нефти и газа».

4. Оптимизировать бюджетные расходы. Для 
этого можно использовать две концепции: фи-
скальная ёмкость и среднесрочное бюджетное пла-
нирование (СБП).

4.1.Фискальная ёмкость
1) возможность государства финансировать до-

стижение желаемых целей при условии бюджетной 
устойчивости в средне- и долгосрочной перспективе.

2) разница между текущим уровнем расходов и 
максимально возможным уровнем расходов, не при-
водящего к снижению кредитоспособности государ-
ственного сектора.

Фискальная ёмкость может быть создана и уве-
личена следующими основными способами:

 – повышение бюджетных доходов, как с помощью 
оптимизации налогового бремени, а также расши-
рения налогооблагаемой базы.

 – снижение неэффективных расходов, финанси-
рование более приоритетных расходов (изменение 
структуры расходов).

4.2.Среднесрочное бюджетное планирование.
Среднесрочное бюджетное планирование и/или 

бюджетирование является важнейшим инстру-
ментом финансовой и экономической стабилизации, 
а также позволяет решать другие задачи, к ко-
торым относятся:

 – проверка правительственных и законода-
тельных решений на предмет соответствия сред-
несрочной и долгосрочной финансовой стратегии го-
сударства;

 – обеспечение преемственности бюджетного 
процесса и повышения фискальной дисциплины;

 – повышение прозрачности и эффективности 
бюджетного процесса;

 – экономия времени и иных ресурсов, расходуемых 
на составление проектов бюджетов.
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В статье рассматривается факт вступления России во Всемирную торговую организацию, последствия 
данного членства и процесс глобализации международных экономических отношений, которые коснулись 
нашей страны.

Всемирная торговая организация (ВТО) является един-
ственным в своем роде международным органом, ко-

торый занимается и разрабатывает глобальные правила 
торговли между странами. ВТО упорядочивает процесс 
торговли в рамках системы, основанной на определенных 
правилах; регулирует споры между правительствами, 
связанные с торговлей; организует переговоры. [1] На 
данный момент членами ВТО являются 157 стран, число 
которых с каждым годом растет, так как членство в ВТО 
дает хорошие перспективы для развития национальных 
экономик, равное участие в мировой торговле.

Вступление России во Всемирную торговую органи-
зацию в условиях нарастания глобализационных про-
цессов становится центральной и основной проблемой 
экономической политики государства. Ее активное обсу-
ждение в прессе и в научной литературе показывает ради-
кальную противоположность взглядов экономистов, по-
литиков, социологов: одни считают, что Россия, вступив 
в ВТО, подвергает себя еще одному раунду шокотерапии, 
другие видят в этом защиту российских экспортеров на 
иностранных рынках.

Россия на протяжении 18 лет стремилась стать 
членом ВТО. С 1993 по 2011 год велись переговоры, в 
результате которых 22 августа 2012 года Российская 
Федерация стала полноправным членом Всемирной тор-
говой организации. [2]Целями присоединения России к 
ней можно назвать получение более выгодных условий 
для распространения российской продукции на ино-
странный рынок; привлечение иностранных инвестиций 
в Россию; участие в разработке международных правил 
торговли с учетом интересов России; создание конку-

рентно способной продукции; открытие перспектив для 
новых проектов.

Соглашение об учреждении ВТО требует от вступа-
ющей страны принятия на себя таких же обязательств, 
какие уже взяли на себя страны-учредители. «Каждый 
член организации должен обеспечивать соответствие 
своих законов, нормативных и административных актов 
его обязательствам, взятым по соглашениям, входящим в 
ВТО».

Присоединение России к ВТО вызывает разные точки 
зрения у экспертов, среди которых существуют как поло-
жительные, так и негативные мнения.

С политической точки зрения выигрыш очевиден. 
Наша страна входит в большинство влиятельных между-
народных экономических объединений: «Большую вось-
мерку», «Большую двадцатку», АТЭС и другие. Однако 
при этом Россия не являлась членом ВТО – организация, 
которая охватывает внешнеэкономическую деятельность 
158 государств, с населением превышающим пять мил-
лиардов человек (а это более 95 процентов всей мировой 
торговли). То есть по существу наша страна была неким 
изгоем в сфере международных экономических отношений. 
[3]В связи с этим у России появится доступ к механизму 
ВТО по разрешению споров, связанных с дискриминацией 
в торговле, и возможность отстаивать российские нацио-
нальные интересы в рамках многосторонних торговых пе-
реговоров при разработке новых правил международной 
торговли. Немаловажно, что отпадет необходимость в де-
сятках многосторонних международных договоров о тор-
гово-экономическом сотрудничестве, которые нуждаются 
в периодическом пересмотре и продлении.

8. Мировая экономика
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Одним из главных положительных моментов является 
снижение таможенных пошлин. В результате снижения 
таможенных пошлин импортные товары станут дешевле. 
Снизятся также и экспортные пошлины, что приведет к 
увеличению российского экспорта. От этого выиграют, 
прежде всего, сырьевые отрасли. В целом в части импор-
тного тарифа определено снижение среднеарифметиче-
ской ставки по всей номенклатуре товаров с 12,6 до 8,1 
процента. Импорт позволит расширить ассортимент, как 
товаров, так и услуг, плюс обеспечить более высокое ка-
чество.

В связи с увеличением объемов импорта повысится 
конкуренция у местных товаров. [2] Как результат – рос-
сийские товары также станут дешевле, а так же у россий-
ских производителей появится стимул к улучшению каче-
ства производимой продукции.

Вступление в ВТО повлияет также на экспорт. Сни-
жение торговых барьеров для проникновения Россий-
ской продукции на иностранные рынки позволит уве-
личить торговые объемы, что в свою очередь приносит 
дополнительный доход, как на национальном, так и ин-
дивидуальном уровне. На данный момент более 20 госу-
дарств применяют в отношении российских товаров ог-
раничительные меры, среди которых антидемпинговые 
меры, специальные защитные меры, административные 
меры. [4]Таким образом, на порядок увеличится количе-
ство секторов промышленности, которые могут экспорти-
ровать российские товары на мировой рынок.

После вступления в ВТО в Россию ожидается уве-
личение иностранных инвестиций, а так же проникно-
вение иностранных компаний, заинтересованных в найме 
местных жителей, благодаря этому зарплаты для них воз-
растут.

Российская внешнеэкономическая деятельность станет 
более предсказуемой и стабильной. Для бизнеса это оз-
начает большую определенность и ясность в отношении 
условий торговли. Для правительства это часто может 
означать последовательность действий, недопущению 
принятия неадекватных политических решений. Россия 
став полноправным участником ВТО сможет участвовать 
в разработке и создании правил международной торговли 
с учётом своих национальных интересов. [3]

Российские политики и экономические эксперты пре-
дупреждают о возможных негативных последствиях 
вступления России в ВТО.

Снижение таможенных пошлин прежде всего ударит 
по российской экономике. Иностранных товаров будет 
ввозиться больше – следовательно, будут меньше поку-
паться российская продукция.

Эксперты предупреждают о пагубных перспективах 
сельского хозяйства и автопрома. Представители жи-
вотноводства высказали опасение, что изменение тамо-
женных пошлин принесет отечественным фермерам про-
блемы. Последствия от вступления России в ВТО ощутят 
на себе средне- и низкоэффективные предприятия, фер-
мерские и личные подсобные хозяйства и даже высоко-

эффективные производства. В таких условиях ожидаемо 
снижение инвестиционной активности, потому что неиз-
вестно, будут ли банки кредитовать отрасль как раньше.

Судьба автомобильной промышленности так же ока-
зывается под угрозой гибели. Вступление в ВТО повлечет 
за собой отмену заградительных пошлин, которые дейст-
вуют в целях поддержки отечественного производителя, 
члены ВТО уже сейчас требуют их отмены. [2]А это, в 
свою очередь, вызовет приток в страну импортных машин, 
более высокого качества, и по более доступным ценам. 
Безусловно, российский потребитель будет выбирать ав-
томобиль импортного производства, таким образом, рос-
сийский автопром окажется нерентабельным.

Многие российские компании окажутся неконкурен-
тоспособными, что может привести к сокращению отече-
ственного производства – и как следствие, сокращению 
рабочих мест, прежде всего на предприятиях с низким 
технологическим уровнем и высокой себестоимостью 
продукции.

По оценке экспертов, в ближайшие 10 лет приорите-
тами России станет экспорт сырьевых ресурсов. Стране 
будет с каждым годом сложнее избавиться от сырьевой 
зависимости.

Почти сотне отечественных товаров закрыт свободный 
доступ на мировые рынки, так как российская продукция 
не дотягивает до стандартов ВТО. Поддержка такого про-
изводства потребует строительства новой инфраструк-
туры. Все это потребует дополнительных государст-
венных финансовых вложений, как следствие увеличение 
государственного долга с соответствующими последст-
виями. [4]

Рост государственного долга так же сопряжен с умень-
шением экспортных пошлин. Россия из-за присутствия в 
ВТО, потеряет 9 миллиардов долларов в год, а получит 2,5 
миллиарда. По словам, министра экономики, убытки го-
сударственного бюджета в следующем году и в 2014 году 
составят порядка 250 миллиардов рублей.

Многие ученые сходятся во мнении, что через между-
народные организации, такие как ВТО внедряются одина-
ковые критерии макроэкономических показателей, про-
исходит унификация требований к налоговой политике, 
занятости населения. Все эти стандарты так же распро-
страняются на образование и культуру. Тем самым сти-
раются границы между странами, нациями; теряются раз-
личия между традициями и обычаями народов.

Традиционно во всех странах вступление в ВТО встре-
чают с большим недоверием. Однако в большинстве 
стран это заставляет провести реформы и делает эффек-
тивными местных производителей, которым приходится 
конкурировать с иностранцами. На данном этапе рос-
сийские власти продолжают поддерживать отечествен-
ного производителя и создают для них выгодные условия 
для реализации своих возможностей. В ходе переговор-
ного процесса минимизации негативных последствий уде-
лялось повышенное внимание. В связи с этим предусмо-
трен переходный период для либерализации доступа на 
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российский рынок, который составляет два-три года. [3]
В Отношении наиболее чувствительных отраслей – авто-
мобильной промышленности, сельского хозяйства, сель-
скохозяйственного машиностроения, легкой промышлен-
ности – установлен переходный период в пять-семь лет.

В последние годы страна ведет внешнеторговую дея-
тельность по правилам, очень близким к тем, что сущест-
вуют в ВТО. Сближены различные техрегламенты, гармо-
низирован таможенный тариф, приведены в соответствие 
со стандартами таможенные пошлины. Более того, еще в 
1997 году, в рамках соглашения о партнерстве и сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и Евросоюзом, 
было решено применять во взаимной торговле все те пра-
вила, которые утверждены в ВТО.

Реальные изменения от вступления нашей страны в ВТО 
станут происходить не раньше, чем через несколько лет. 
По данным Всемирного банка, вступление России в ВТО 
первые три года будет приносить стране около 3,3% ВВП 
ежегодно. А через десять лет выгода может увеличиться до 
11% ВВП, это около 162 миллиардов долларов. [1]

Тем не менее процесс вступления во Всемирную тор-
говую организацию уже завершен, издаются новые регла-
менты стандартов, позволяющие унифицировать ставки 
таможенных пошлин и увеличить обьем экспортно-им-
портных поставок. Остается только наблюдать за очеред-
ностью происходящих изменений, позволяющих России 
быть полноправным членом ВТО и ощущать последствия, 
к которым наша страна сознательно так долго стремилась.
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Актуальность проектного финансирования  
в современной российской экономике
бахарева ирина Юрьевна, магистр
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В настоящее время проектное финансирование в России 
является относительно новым видом финансирования 

инвестиционной деятельности, хотя довольно широко ис-
пользуется за рубежом, в основном в развивающихся 
странах, когда речь идет об очень крупных энергетических, 
транспортных проектах. Большинство крупнейших ком-
мерческих банков мира направляют значительную часть 
денежных средств на кредитование инвестиционных про-
ектов, причём не только как участники, но и как органи-
заторы проектного финансирования. Такая ситуация об-
условлена возможностью для банков получить большую 
прибыль, а также улучшить собственный имидж на ми-
ровом финансовом рынке [2,c.12].

В данной статье мы рассмотрим актуальность развития 
проектного финансирования в российской экономике, а 
также проанализируем методы проектного финансиро-
вания и покажем возможные перспективы его развития.

Одна из наиболее актуальных задач, которую сегодня 
активно решает проектное финансирование, – это про-
блема финансирования предприятиями и организациями 
собственных проектов и программ развития. У многих из 
них отсутствует возможность осуществлять финансиро-
вание за счет собственных ресурсов, поэтому появляется 
необходимость во внешних источниках для реализации 
различных коммерческих идей, начиная от обновления 
производственных фондов и заканчивая диверсификацией 
производства, закупками современных технологий, вне-
дрением инноваций [3, с. 56].

Проектное финансирование – это аккумулирование и 
расходование денежных резервов на цели формирования 
и реализации конкретного проекта с расчётом получения 
от него доходов, достаточных для возврата долгосрочных 
вложений и получения в будущем прибыли. Как специфи-
ческая деятельность, проектное финансирование затраги-
вает интересы банков, инвестиционных фондов и других 
капиталодержателей; она предполагает новую схему дви-
жения денежных средств [5, с. 7].

В банковской практике исходя из того, какую долю 
риска принимает на себя кредитор, выделяют следующие 
методы проектного финансирования:

 – без какого-либо регресса на заемщика. Под тер-
мином «регресс» понимается обратное требование о 

возмещении предоставленной суммы денежных средств, 
предъявляемое одним юридическим лицом другому обя-
занному лицу;

 – с полным регрессом на заемщика;
 – с ограниченным регрессом на заемщика.

Проектное финансирование без регресса на заемщика 
предполагает, что кредитор принимает на себя все ком-
мерческие и политические риски, связанные с реализа-
цией проекта, оценивая только денежные потоки, генери-
руемые проектом и направляемые на погашение кредитов 
и процентов. Эта форма проектного финансирования на-
иболее дорогостоящая для заемщика, так как кредитор 
рассчитывает получить соответствующую компенсацию 
за высокую степень риска.

Кредитор может принять на себя небольшую часть ри-
сков по проекту в случае, если ему удастся разработать 
эффективную систему обязательств, участвующих в ре-
ализации проекта сторон. Это касается вопросов снаб-
жения ресурсами, транспортировки, сбыта, страхования. 
В данном случае весомые преимущества имеет заемщик, 
так как он несет затраты по привлечению средств и его 
кредитный рейтинг дает ему возможность привлекать 
средства для удовлетворения других потребностей в них. 
Кредиторам часто приходится предоставлять опреде-
ленные льготы своим партнерам: участие в уставном ка-
питале, заключение долгосрочных договоров, гибкий 
график погашения ссуд и др.

Данная форма финансирования проектов используется 
достаточно редко из-за большой сложности создания си-
стемы коммерческих обязательств и высоких расходов на 
привлечение специалистов, консультационные услуги и др. 
Без регресса на заемщика финансируются проекты, име-
ющие высокую рентабельность и обеспечивающие вы-
пуск конкурентоспособной продукции и связанные прежде 
всего с добычей и переработкой полезных ископаемых.

Проектное финансирование с полным регрессом на 
заемщика получило наибольшее распространение в ми-
ровой практике. Данной форме отдается предпочтение 
из-за возможности сравнительно быстро получить необ-
ходимые денежные средства для финансирования про-
екта. Оно отличается наиболее низкой стоимостью при-
влечения средств по сравнению с другими.
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Финансирование с полным регрессом требований кре-
дитора на заемщика может использоваться в следующих 
случаях:

 – предоставление средств для финансирования мало-
рентабельных проектов, имеющих федеральное или ре-
гиональное значение, бесприбыльных проектов по со-
зданию инфраструктуры;

 – предоставление средств в форме экспортного кре-
дита, так как многие специализированные организации 
по предоставлению экспортных кредитов имеют возмож-
ность принимать на себя риски проектов без дополни-
тельных гарантий третьих сторон, но согласны предоста-
вить кредит только в такой форме;

 – недостаточная надежность выданных по проекту га-
рантий, хотя они и покрывают все проектные риски;

 – предоставление средств для небольших проектов, 
которые чувствительны даже к незначительному увели-
чению инвестиционных затрат.

Проектное финансирование с ограниченным рег-
рессом на заемщика предполагает оценку всех рисков, 
связанных с реализацией проекта. Они распределяются 
между участниками таким образом, чтобы последние 
могли принять на себя все зависящие от них риски. На-
пример, заемщик берет на себя все риски, связанные с 
эксплуатацией предприятия; подрядчик несет ответст-
венность за окончание строительства предприятия; по-
ставщики оборудования принимают на себя риски, свя-
занные с комплектностью и качеством поставок, и т. д. [4, 
с. 63].

Преимуществом данного метода проектного финан-
сирования является его умеренная стоимость и макси-
мальное распределение рисков между всеми участни-
ками проекта. Стороны, заинтересованные в реализации 
проекта, принимают на себя конкретные коммерческие 
обязательства вместо предоставления гарантий. Разно-
видностью проектного финансирования с ограниченным 
регрессом на заемщика является финансовое обеспе-
чение проекта, не затрагивающее баланс заемщика и 
других участников. В данном случае заемщик должен 
предоставить кредиторам определенные гарантии и ча-
стично заложить свои активы. Кроме того, заемщик 
может получить следующие дополнительные преимуще-
ства:

 – возможность мобилизации средств, которые невоз-
можно привлечь из других источников;

 – при правильном распределении рисков по проекту 
можно привлечь дополнительные кредиты;

 – финансовые обязательства перед кредиторами не 
являются бременем для заемщика;

 – рациональная организация финансирования про-
екта может улучшить деловую репутацию заемщика и об-
легчить привлечение денежных средств в будущем.

В отличие от традиционных форм кредитования, проек-
тное финансирование позволяет имеет ряд преимуществ:

более достоверно оценить платежеспособность и над-
ежность заемщика;

 – рассмотреть весь инвестиционный проект с точки 
зрения жизнеспособности, эффективности, реализуе-
мости, обеспеченности, рисков;

 – прогнозировать результат реализации инвестици-
онного проекта.

В качестве трудностей применения проектного финан-
сирования в России следует отметить то, что в промыш-
ленно-развитых странах в расчеты финансово-коммер-
ческой эффективности проектов сегодня закладывается 
возможное отклонение основных показателей в худшую 
сторону в размере 5–10 %, в наших же условиях необ-
ходимы «допуски» не менее 20–30 %. А это дополни-
тельные затраты, связанные с резервированием средств 
для покрытия непредвиденных издержек. Тем не менее, 
альтернативы проектному финансированию нет [6].

Сложности применения проектного финансирования 
в полном объеме в российской экономике обусловлены 
следующими причинами:

 – в России внутренние источники долгового финан-
сирования развиты не так хорошо, как в странах Запада. 
Внутренние рынки кредитов не имеют достаточных фи-
нансовых ресурсов или ликвидных средств, необходимых 
для широкомасштабного финансирования капиталоемких 
проектов, особенно крупных проектов с длительным 
сроком погашения кредитов. Практически отсутствуют 
опыт и знания, необходимые для того, чтобы с уверенно-
стью оценивать и принимать на себя весь проектный риск 
или его часть;

 – имеются несоответствия между доходами и зай-
мами внутри страны и обслуживанием долгов в валюте. 
Риск несовпадения между валютами, в которых посту-
пает выручка, и валютой, в которой должна обслужи-
ваться задолженность, осложняет проектное финансиро-
вание;

 – недостаточны правовая структура и законода-
тельная стабильность в области согласования и распре-
деления рисков и предоставления гарантий и других форм 
обязательств по проектному финансированию. Коммер-
ческая и кредитная документация по проектному финан-
сированию является сложной и должна подкрепляться 
законодательной и нормативной основой. Должны быть 
законодательно оформлены все виды обязательств и га-
рантий, тонкости распределения рисков и прибылей, по-
литические и страховые риски;

 – недостаточно квалифицированных участников про-
ектного финансирования – организаций, фирм, которые 
могут принять на себя функции управляющих крупными 
проектами в современной трактовке этого понятия. По-
мочь решению проблемы может привлечение специали-
стов или специализированных компаний (в том числе ино-
странных) [1, с. 402].

Условия успешного применения методологии проек-
тного финансирования в России включают следующие на-
правления:

 – привлечение иностранных кредитов для финансиро-
вания крупных проектов;

9. Финансы, деньги и кредит
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 – государственные гарантии компенсации и обеспе-
чения политических рисков путем страхования последних 
или привилегированным статусом кредиторов.

К использованию схемы проектного финансирования 
российские банки толкает и то обстоятельство, что все 
большее количество поступающих к ним заявок по раз-
мерам инвестиций сопоставимы с активами предприятий-
заявителей или даже превышают их. В этих случаях зало-
говое покрытие оказывается уже невозможным. Поэтому 
ряд российских коммерческих банков исподволь готовится 
к применению принципов проектного финансирования в 
своей деятельности, создавая в своих структурах отделы 
и управления проектного финансирования, направляя 
своих сотрудников на учебу по вопросам проектного ана-
лиза, формируя портфели инвестиционных проектов. При 
выдаче долгосрочных кредитов банки по-прежнему обра-
щают внимание, в первую очередь, на высоколиквидное 

обеспечение, а также на финансовое состояние заем-
щика. Однако, учитывая мировой опыт проектного фи-
нансирования, банки все чаще подвергают предлагаемые 
к финансированию проекты всесторонней и глубокой эк-
спертизе, а, по сути – проектному анализу, принятому в 
практике крупных зарубежных кредитных учреждений.

Подводя итоги, можно утверждать, что рынок проек-
тного финансирования весьма молод, особенно в нашей 
стране. Однако он развивается весьма стремительными 
темпами, отставание нашей страны в практической ме-
тодологии может быть компенсировано, совершенство-
ванием теоретической базы, используя негативный и по-
ложительный международный опыт. У нашей страны есть 
колоссальный потенциал, который благодаря приме-
нению схем проектного финансирования, способен вы-
вести социально-экономические показатели на принци-
пиально новый, более высокий уровень.
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Общие положения современного механизма перераспределения дохода
блинова надежда александровна, кандидат экономических наук, старший преподаватель
российский экономический университет им.г.в. плеханова (г. москва)

Основополагающими индикаторами темпов эконо-
мического и социального развития в современных 

экономических системах выступает их зависимость от 
соотношения между сбережениями, инвестициями и по-
треблением, складывающегося в процессе финансового 
распределения. Особое внимание сегодня обращено на 
качество экономического роста и выявление факторов 
конкурентоспособности, повышения темпов, структуры, 
объемов валового накопления, как предпосылки форми-
рования «производительных инвестиций». Поскольку 
в основе формирования накоплений, сбережений инве-
стиций лежит такая основополагающая экономическая 
категория как «доход», именно доход и современный ме-
ханизм его формирования, распределения и перераспре-
деления закладывает настоящее и будущее национальной 
экономики. При анализе современных тенденций свя-
занных с рассмотрением «дохода» нельзя оставить в сто-
роне направленность денежно-кредитной, экономиче-
ской политики и методы государственного финансового 
регулирования. Рассмотрение таких общеэкономических 
задач как защита прав собственности, отсутствие моно-

полизма, пределы вмешательства государства в эконо-
мику, налогово-бюджетные методы стимулирования НТП, 
оплата государственного и муниципального заказа, регу-
лирование изобретательской и научно-исследовательской 
деятельности косвенно оказывающих влияние на форми-
рование экономического явления будет осуществляться 
неглубоко. Вместе с тем, государственное финансовое 
регулирование социальных процессов в основе которых 
лежат современные процессы формирования, распре-
деления и перераспределения дохода нуждаются в су-
щественной проработке. Экономическая стабильность, 
экономическая эффективность и социальная справедли-
вость – это те принципы формирования6 распределения и 
использования доходов (прошлых, текущих, будущих, об-
щественных, частных, производительных и непроизводи-
тельных), следование которым подвергаются сомнениям 
со стороны ученых, культурных деятелей и простых гра-
ждан. Такие вопросы как уровень достойной заработной 
платы и компенсации ее утраты в результате потери тру-
доспособности, финансирования базовых социальных 
услуг и инфраструктуры, объемов социальных тран-
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сфертов и льгот. Кроме того достижение существенных 
темпов экономического роста затруднительно, если в об-
ществе есть проблемы с его сегментацией по уровню бла-
госостояния, ненадежные методы сглаживания диффе-
ренциации доходов разных социальных групп, страдает 
экономическими пороками механизм формирования, рас-
пределения и перераспределения дохода.

Современная система экономических отношений имеет 
несколько существенных отличий, которые необходимо 
учитывать при оценке текущего состояния глобальной 
и отдельно взятой экономической системы, а также при 
разработке антикризисных мероприятий, в которых не-
которые экономики будут нуждаться на протяжении еще 
значительного периода времени. Современное состояние 
темпов экономического развития отечественной эконо-
мики можно охарактеризовать как неустойчивое восста-
новление экономической активности и медленный рост 
банковского кредитования. Задача поддержания и расши-
рения совокупного спроса по мнению монетарных властей 
остается первоочередной. Явные последствия перекосов 
в экономиках отдельных стран, применяемых монетарист-
ские методы регулирования повлияли и продолжают ока-
зывать влияние на такие важнейшие для реальной эконо-
мики механизмы доходообразования и его распределения, 
участия в процессах инвестирования частного и государ-
ственного секторов, применения отдельных инструментов 
денежно-кредитного, фискального и валютного регулиро-
вания. Традиционные подходы к изучению распределения 
доходов базируются на сопоставлении стоимости произ-
водительного труда и получаемого в результате его ис-
пользования экономического блага с учетом или без учета 
переноса стоимости средств производства или ренты 
на цену такого блага. Теоретические основы распреде-
ления доходов полностью раскрыли экономическую при-
роду труда, производительности труда (Смит), (Рикардо), 
() вместе с тем, с появлением «сервисной экономики» на 
базе «постинформационного общества» в экономике про-
явился «непроизводительный», а в ряде случаев, не име-
ющий человеческой природы «труд», способный прино-
сить одной категории экономических субъектов реальный 
доход, а следовательно перераспределять доход в отно-
шении других экономических субъектов. Причин возник-
новения «непроизводительного труда» множество (од-
нако данное множество связано с понятием свободы от 
трудовой дисциплины, которое всегда сопряжено с той 
либо иной степенью нарушения норм современного нор-
мативно-социального пространства), также как и причин 
возникновения распределения доходов вне системы тру-
довых отношений (от распределения доходов путем их да-
рения до насильственного или законодательно закреплен-
ного изъятия, различного рода спекулятивные доходы). 
Среди экономических отношений как основ формиро-
вания доходов можно выделить следующие категории 
добровольное распределение (дарение с учетом родст-
венных связей, без учета родственных связей, наследст-
венное); обязательное (страхование гражданской ответ-

ственности, досудебное взыскание причиненных убытков, 
возмещение затрат, фискальное или налоговое, судебное, 
таможенное, акцизное, административное,); финансовое 
(процентное, спекулятивное); факторное (рента, собст-
венность) иное недобросовестное (с использованием под-
мены экономических интересов отдельных индивидов в 
ущерб общественных с использованием таких мер изъ-
ятия доходов как политика, коррупция, правонарушения, 
преступления и т.д.)

Современную склонность участников экономиче-
ских отношений к ликвидности можно охарактеризовать 
как абсолютное офинансирование экономики с отказом 
от «производительных инвестиций» в пользу более до-
ходных, ликвидных, «быстрых» и «непроизводительных 
инвестиций». Формы современных финансовых инстру-
ментов инвестирования также имеют существенное зна-
чение для финансовых, экономических, социальных, ад-
министративных последствий.

Рост национального дохода исторически связанный 
с ростом инвестиций можно рассмотреть как с целью 
оценки количественных взаимосвязей, так и с целью рас-
смотрения качественных последствий. Для целей оценки 
эффективности инвестиций в экономике вводим по-
нятия «производительных» и «непроизводительных инве-
стиций». Данный подход отражает деление инвестиций по 
критерию отдачи на вложенный капитал (человеческий, 
предпринимательский, природные ресурсы, финансовый), 
которая имеет овеществленную форму или форму услуг 
удовлетворяющих реальные потребности хозяйствующих 
субъектов на уровне домашних хозяйств, предприятий и 
государственных и муниципальных финансов и формирует 
реальную добавочную стоимость. Каждая категория инве-
стиции, при их делении по факторному признаку вложения 
финансовых ресурсов, а именно инвестиции в финансовый 
капитал, инвестиции в предпринимательский капитал, ин-
вестиции в природные ресурсы нуждаются в отдельной 
проработки с позиции качества, т.е. с оценкой таких пара-
метров как отдача на вложенный капитал, горизонт инве-
стирования, уровень риска и дохода. При этом все данные 
критерии включены в понятие «производительные инве-
стиции» с определенными нормативами вышеупомянутых 
параметров для каждой из категорий инвестиций. Количе-
ственный анализ производительных инвестиций позволит 
выявить взаимосвязь разных категорий инвестиций с по-
нятием доход (прошлый, текущий, будущий). В качестве 
примера становимся на таком понятии как горизонт инве-
стирования в человеческий капитала, который выступает 
не только критерием оценки эффективности вложения 
финансовых ресурсов, но и является экономическим фак-
тором. Оценивая целесообразность осуществления «про-
изводительных» инвестиций можно выявить ряд сдержи-
вающих факторов, среди которых высокий уровень риска 
вложения средств в человеческий капитал, связанный 
прежде всего с горизонтом инвестирования (не менее од-
ного поколения), миграцией трудовых ресурсов и откры-
тостью рынка труда, уязвимостью человека перед би-

9. Финансы, деньги и кредит
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ологическими, природно-климатическими условиями, 
которые формируют либо преимущества, либо недо-
статки отдельных регионов, территорий, экономик, не-
обходимость создания социально-нормативных, полити-
ческих и иных условий для воспроизводства человеческих 
ресурсов в качестве эффективной рабочей силы. Ввиду 
того, что неоспоримым остается тот факт, что «каждый 
прирост инвестиций (как вид расходов) порождает волны 
вторичных доходов» [1, с. 24], то вложения в человече-
ский капитал для государства становится чуть ли не ос-
новной задачей, поскольку, именно человеческий капитал 
может сформировать волны вторичных доходов несоизме-
римо крупнее масштабом, чем нежели ограниченные про-
изводительной мощностью даже самые эффективные ре-
альные инвестиции.

Существует мнение, что современное содержание эко-
номической, а вместе с ней и денежно-кредитной поли-
тики государства не отвечает одному из основных при-
знаков общественных финансов, признаку «социальной 
справедливости» общественных финансов. Финансовая 
политика, выступая важнейшей частью экономической 
политики, проявляется в использовании общественных 
финансовых ресурсов, регулировании доходов и расходов, 
формировании и исполнении государственного бюджета, 
в налоговом регулировании, в управлении денежного об-
ращения, в воздействии на курс национальной валюты. 
Финансовая политика в целом направлена на обеспечение 
эффективного государственного и муниципального управ-
ления, сосредоточение финансовых ресурсов на приори-
тетных направлениях экономической политики страны, 
обеспечение финансовой устойчивости и безопасности го-
сударства, установление режима рационального исполь-
зования национальных богатств, повышение жизненного 
уровня населения. Базовые элементы комплексной фи-
нансовой политики определяют положения бюджетной, 
налоговой, кредитно-денежной, антимонопольной це-
новой и таможенной политик. Они базируются на законо-
дательных актах и реализуются посредством финансового 
механизма, который раскрывает принципы, формы и ме-
тоды управления движением денежных средств. Текущее 
состояние государственного регулирования формиро-
вания, распределения и перераспределения доходов вы-
явило некоторые недостатки существующего механизма 
реализации денежно-кредитной политики. Так как финан-
совая политика государства вытекает из задач, которые 
ставит экономическая политика, то можно сделать вывод 
о том, что либо современная денежно-кредитная политика 
пренебрегает некоторыми важнейшими задачами, либо 
направление выбранного и реализуемого экономического 
направления оставляет желать лучшего. В качестве при-
мера рассмотрим такой механизм как индексация текущих 
социальных трансфертов. Современное состояние си-
стемы перераспределения доходов усугубляется такими 
мерами прямого количественного и административного 
воздействия, связанного с наличием у государства инстру-
ментов стимулирования перераспределения «общест-

венных текущих доходов», как, в том числе и индексация 
доходов относительно уровня инфляции. В сравнении с 
деятельностью хозяйствующих субъектов частного пред-
принимательского капитала, которые нередко не имеют 
возможности использования подобных инструментов сти-
мулирования создаваемых ими доходов, общественные 
финансы выступают источником такой индексации. Поло-
жительный эффект ожидаемый от повышения уровня эф-
фективного спроса в связи с повышением (в том числе и 
индексированием) доходов остается недостигнутым, не-
замеченным для экономики в целом. Увеличение доходов 
зачастую не влияет на сформированный в обществе уро-
вень спроса, скорее приведет к росту накоплений, хотя 
первоначально призвано повышать социальную справед-
ливость и экономическую стабильность. По силе воздей-
ствия на экономику и схожим направлением воздействия 
отличаются увеличение налоговой нагрузки, направление 
государственного регулирования в области тарифов на 
энергоресурсы и современная система государственного 
заказа. При этом негативные последствия явно прояв-
ляются в масштабах экономики и отражаются, прежде 
всего, на формировании первичных доходов, а именно та-
кого важного для общества экономического явления как 
«реальная заработная плата». Кроме того, применение 
инструментов экономической стабилизации в очередной 
раз доказывает наличие кризисных явлений в обществе 
и экономике. Негативное воздействие с использованием 
данных экономических и финансовых инструментов про-
является в том числе и в усилении сегментации общества. 
В условиях экономической нестабильности, выступая фак-
тором дестабилизации государственный заказ, оказывает 
не только поддержку но и отрицательное влияние на уро-
вень и механизм перераспределения доходов, в том числе, 
и из одной экономической отрасли в другую. Государст-
венный заказ, выступая инструментом экономической по-
литики и фактором временного предложения денег в от-
дельно взятой отрасли, регионе также влияет и на такой 
вид первичного дохода как заработная плата («реальная 
заработная плата», «денежная заработная плата»). В 
условиях глобальной экономики изменение (снижение) 
уровня реальной заработной платы стимулирует процесс 
иммиграции на рынке труда профессиональной рабочей 
силы, связанные с оттоком рабочей силы с отдельных тер-
риторий, регионов, государств в конкурентной борьбе за 
уровень благосостояния домашнего хозяйства. Трудовая 
миграция – явление современной экономики и общества, 
причины которой могут послужить отдельным предметом 
исследования. Данная мобильность трудовых ресурсов 
имеет как положительные, так и негативные, долгос-
рочные и краткосрочные экономические и социальные 
последствия. Остановимся более подробно на экономиче-
ских текущих потерях трудовой миграции. Миграция тру-
довых ресурсов оказывает прямое влияние как на количе-
ство предложения трудовых ресурсов на отдельном рынке 
труда, так и на качество самого рынка, а следовательно 
на производство экономических благ, что представляется 
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более серьезной проблемой. Открытость границ рынка 
труда способна не только увеличить предложение рабочей 
силы, но и подорвать уровень профессионального уклада 
территории, региона, экономики, что повлечет временной 
провал и создает дополнительную финансовую нагрузку, 
связанную с привлечением, обучением, внедрением, не-
избежными убытками от экономических потерь сформи-
рованных из-за утраты достигнутого ранее равновесия на 
рынке труда. Потеря экономического времени вызывает 
замедление экономики ввиду временно возникающего 
фактора безработицы (непрерывно сопровождающей 
процессы трудовой миграции), падения качества эконо-
мических благ, удорожание стоимости экономических 
благ и др. Ответственность органов денежно-кредитного 
регулирования за планирование и реализацию создания 
условий в экономической среде, в том числе, и, за резуль-
таты реализации политики «таргетирования инфляции», 
«регулирования уровня покупательной способности наци-
ональной денежной единицы» очевидна. Следовательно, 
издержки, которые ложатся, прежде всего, на предпри-
нимателей непосредственно не связаны с низкой эффек-
тивностью их деятельности, а отражают общее состояние 
экономических условий, и непосредственно связанны с 
реализацией государственной денежно-кредитной, эко-
номической и социальной политикой. Обращает на себя 
тот факт, что изменение реальной заработной платы при 
условии наличия на рынке возрастных, неквалифици-
рованных трудовых ресурсов может полностью лишить 
данный сегмент общества доходов в виде заработной 
платы в качестве наемного работника у частного пред-
принимателя. Частный работодатель в подобных усло-
виях будет вынужден при приеме на работу делать выбор 
в пользу боле квалифицированных, производительных 
работников, одновременно сокращая общее количество 
работников. Спрос на экономические блага может быть 
более эластичен по цене, чем оплата труда наемного ра-
ботника по уровню денежной заработной платы. Поэ-
тому, первичное распределение доходов в зависимости от 
уровня цен, направления денежно-кредитного, экономи-
ческого регулирования выступает важным фактором фор-
мирования такого компонента «эффективного спроса» 
как потребление, от которого в прямой зависимости на-
ходится «культурное потребление» и в обратной «произ-

водительные инвестиции», каждое из экономических яв-
лений более подробно будет рассмотрено позже. Вместе 
с тем, на уровень производительных инвестиций влияние 
оказывают и другие факторы.

Рассматривая такое многогранное экономическое по-
нятие доход и механизм его распределения, нельзя не вы-
делить в группах формируемых в экономической системе 
доходов – общественный доход. Косвенной проблемой 
перераспределения общественного дохода выступает 
«покупка государством» услуг, которые оно должно реа-
лизовывать непосредственно в части административного 
перераспределения доходов. «Божественное правление 
миром вовсе не приводит к совпадению частных и об-
щественных интересов» [1, с. 43]. Общественные инте-
ресы, особенно общественные финансы, не может пред-
ставлять, распределять частный хозяйствующий субъект. 
Подобный процесс субподряда перекладывает или не пе-
рекладывает ответственность за перераспределение об-
щественного дохода на данный хозяйствующий субъект. 
Если право администрирования передается одновре-
менно с передачей объекта перераспределния, то каким 
образом частный хозяйствующий субъект, не являясь не-
посредственным конечным исполнителем государствен-
ного заказа, в рамках действующего законодательства 
и в рамках своих частных интересов распоряжается об-
щественными финансами, а не представляет общест-
венные интересы. Если с объектом перераспределения 
административные функции не передаются, то для чего 
подобные возмездные услуги оказываются государству 
в системе с существующими бюджетным и администра-
тивными нормами, государственными служащими и со-
зданной инфраструктурой распределения общественного 
дохода остается открытым. Примером передачи функции 
администрирования перераспределения общественного 
дохода выступает возмездная передача данных полно-
мочий государством в частные компании по оказанию 
услуг по сопровождению и ведению государственных за-
купок в качестве уполномоченного органа с функцией 
конкурсной комиссией. Само наличие такой возможности 
подрывает основу государственной деятельности перера-
спределения общественных доходов в процессе предо-
ставления общественных благ и представления общест-
венных интересов.
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Проблемы управления персоналом в условиях трансформации общества 
в информационное
богушевич елена васильевна, кандидат экономических наук, доцент; 
котов андрей валерьевич, студент
Северо-кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

Современное модернизация развитых стран идет в на-
правлении трансформации общества в информа-

ционное, т.е. общество, в котором большинство ра-
ботающих занято производством, сбором, хранением, 
переработкой и использованием информации, прежде 
всего в ее высшей форме – форме знаний. Развитие вы-
соких технологий (hi-tech) в области глобализации ин-
формационных взаимодействий, компьютеризация всех 
сфер жизни общества: в политике, экономике, бизнесе, 
науке и образовании, влияют на образ жизни, ценности 
современного человека, и существенно изменяют спо-
собы его существования. Зачастую, компании, облада-
ющие более мощными информационными системами, 
имеют преимущество перед конкурентами за счет более 
эффективной работы с информацией, ее созданием, на-
коплением и использованием, а небрежное отношение к 
качеству систем обработки потоков информации ведет к 
потере конкурентоспособности на рынке. Но в последние 
годы темпы прогрессивного усложнения внешней среды, 
вынуждают компании задействовать не только уже име-
ющиеся, но и искать скрытые ресурсы. К таким орга-
низационным ресурсам можно отнести человеческий, 
открывший огромный потенциал повышения эффек-
тивности работы организации. Поэтому следует уделить 
особое внимание обеспечению эффективного управ-
ления этим ресурсом на всех этапах их жизненного цикла: 
именно эффективность менеджмента в сфере информа-
тизации в значительной мере определяет темп научно-
технического прогресса.

Таким образом, индустриальная экономика в конце 
20-го столетия трансформировалась в постиндустри-
альную, то есть экономику, основанную на знаниях. Спе-
цифика трудовых отношений в такой экономике характе-
ризуется факторами:

 – приоритет сферы услуг, производства знаний перед 
материальным производством;

 – появление новых форм занятости (неполная заня-
тость, вторичная занятость, совместительство, гибкий 
график рабочего времени, работа по совместительству, 
выполнение разовых проектов (freelancing) и т.п.), воз-
можность работать дистанционно, elancing;

 – помимо занятости по найму, значительная часть ра-
ботников является самозанятыми, занятыми на семейных 
предприятиях и т.п.;

 – владение собственными «средствами производ-
ства», как результат – автономность работника, неза-
висимость от собственника, высокая самостоятельность, 
стремление к совершенствованию;

 – более высокий уровень грамотности работников, 
который позволяет им отстаивать свои права индивиду-
ально и быть в меньшей степени заинтересованными в 
профсоюзной защите;

 – денежная форма оплаты труда дополняется неде-
нежными компенсациями и льготами;

 – результат труда может быть измерен количественно, 
но на первый план выходят качественные показатели;

 – главный ресурс – знания, информация, «не харак-
теризуется ни конечностью, ни истощаемостью, ни потре-
бляемостью в их традиционном понимании. Основным 
условием, лимитирующим приобщение к столь доступ-
ному ресурсу, выступают специфические качества самого 
человека – наличие или отсутствие способности к интел-
лектуальной активности, как форме накопления, перера-
ботки и генерации новых знаний»;

 – восприятие индивидом своей занятости изменя-
ется: это не только средство обеспечения материальных 
потребностей, но и возможность для удовлетворения по-
требностей нематериальных;

 – возрастает эластичность предложения труда. Соот-
ветственно, издержки делятся между работодателем и ра-
ботником, а также потребителями в зависимости от эла-
стичности спроса и предложения труда [1].

Интеллектуализация труда привела к выделению на 
рынке труда нового профессионального сегмента – спе-
циалистов в сфере IT, обладающих следующими осо-
бенностями: ориентация на работу с информацией, ори-
ентация на знание, использование интеллектуальных 
способностей, предложение на рынке уникального про-
дукта и др. Перечисленные особенности приводят к смене 
трудовых ценностей, формированию новой трудовой 
этики, сдвигу трудовых ценностей от материальных к ин-
теллектуальным. Как следствие, происходит изменение 
представлений о достойном труде и его критериях, как 
основы для индикации и разработки параметров по оценке 
данного сегмента рынка труда.

На первый план выходит человек, находящийся в не-
отрывной связи с теми знаниями, которыми он обладает. 
Именно человек образует новый ресурс. Его ценность за-
ключается в том информационном капитале или техниче-
ских знаниях, полученных им до найма на работу, и теми, 
что приобретены в процессе трудовой деятельности. За-
частую такие работники обладают уникальными знаниями 
о компании, ценность которых трудно измерить количе-
ственно. Российская действительность такова, что орга-
низация или фирма нанимая на работу молодого специа-
листа и оценив его перспективы для компании вкладывает 
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достаточно много ресурсов на его обучение. В послед-
ствии такой специалист увольняется с данного места или 
переходит в другую часто конкурирующую организацию с 
первоначальной фирмой. Поэтому в таких условиях эф-
фективное управление персоналом не только сэкономить 
фирме или предотвратить ущерб, но и значительно повы-
сить прибыль. Частным случаем неэффективного управ-
ления персоналом являются утечки информации из-за не-
добросовестных или «обиженных» работников. Например, 
итальянская компания FIAT понесла огромные потери, 
возникшие в следствии утечки информации о новой мо-
дели автомобиля Panda китайской автомобильной ком-
пании, создавшей на основе этой информации копию ма-
шины под названием Great Wall Peri [6].

Поэтому, поступая на службу, молодые люди нового 
поколения создают серьезные проблемы для сложив-
шейся административной системы управления. К числу 
таких проблем относятся:

 – отсутствие жестких графиков рабочего времени – 
работа может быть сделана в течении меньшего времени 
или со сдвигом во времени. Например некоторые спе-
циалисты IT технологий адоптированы к ночному образу 
жизни, при котором максимум их работоспособности вы-
падает на вечернее и ночное время. К тому же время, ко-
торым располагает человек, делится не только между 
трудом и досугом, но может включать также время на до-
машнее хозяйство. Кроме того, нет четкого распреде-
ления времени между работой и досугом, то есть время 
досуга может быть посвящено чему-то, связанному с ра-
ботой. Отсюда следует заинтересованность в соблюдении 
баланса работы и личной жизни;

 – идентификация себя с профессией, а не с органи-
зацией. Зачастую специалисты в сфере IT не могут найти 
общего языка с сотрудниками своей фирмы в силу отпе-
чатка своей специальности;

 – заработок человека зависит не только от зара-
ботной платы, отработанного времени, занимаемой дол-
жности, но и от результатов его деятельности. Работник 
информационных технологий может подать идею или са-
мостоятельно создать бренд, способный полностью изме-
нить положение компании на рынке продукции;

 – человек потребляет набор благ, который может 
приобрести на совокупный доход (с учетом доходов, не 
связанных с работой), а также произвести самостоятельно 
в домашнем хозяйстве;

 – решение о предложении труда уже не индивиду-
альное, а семейное, так как желание члена семьи рабо-
тать в сфере информационных технологий может внести 
изменения в жизни всего семейства;

 – полезность зависит не только от потребления и до-
суга, но, например, для собственников своего дела, от же-
лания сохранить и передать свое дело, от долгосрочного 
потока благ;

 – снятие территориальных ограничения для работ-
ника – информатизация общества, начавшаяся в 80-х 
годах прошлого столетия открыла новый информаци-

онный ресурс – глобальная сеть Интернет и новые техно-
логии, позволяющие работать буквально в любом месте 
миниатюрным персональным гаджетам и системам бес-
проводной связи.

Однако обойтись без таких специалистов уже нельзя: 
без их нового человеческого ресурса организация может 
не приобрести вообще. Поэтому нужно просто принять 
их в таком качестве и как можно скорее начать считать 
их интеллектуальным капиталом предприятия и одним 
из основных его ресурсов. В ближайшие десятилетия все 
больше людей и организаций начнет понимать, что не 
только техника или здания составляют важнейшие активы 
компании.

Человек – важнейшая и весьма надежная форма капи-
тала. Это, конечно, вовсе не означает, что «человеческий 
капитал» фигурирует в балансовом отчете. И тем не менее 
руководители предприятий должны явно и по достоинству 
ценить своих сотрудников и учитывать связанный с ними 
потенциал. Квалифицированный и активный работник 
всегда стоил и сейчас стоит много. Однако представители 
новых поколений работников имеют существенные досто-
инства, которыми не обладали кадры прошлых поколений.

В связи с этим новые работники обоснованно требуют 
заключения с ними новых типов контрактов, условия ко-
торых для многих работодателей еще не совсем привычны. 
Для этих работников, например, вообще не имеет зна-
чения, работает человек в штате или по совместительству, 
дома или постоянно в офисе. На первом плане для них 
должны быть нормальные взаимоотношения, взаимная 
поддержка, доверие, выполнение обязательств. И в этом 
смысле многим руководителям предстоит принять, может 
быть, очень нелегкие решения [ 3].

Одним из важнейших направлений информатизации 
становится совершенствование профессионального мно-
гообразия информационной деятельности, подразумева-
ющего не только создание новых профессий, обеспечива-
ющих устойчивое развитие информационной среды, но и 
трансформацию устоявшихся профессиональных направ-
лений в соответствии с господствующими в настоящий 
момент информационными и социально-информацион-
ными технологиями. В этой связи требуют рассмотрения 
основные задачи, вытекающие из процесса профессио-
нализации информационной деятельности и его резуль-
татов. Наиболее значимые из них включают в себя обес-
печение возможности удовлетворения информационных 
потребностей различного технологического содержания 
на всех социальных уровнях, поддержание баланса и акту-
ального состояния информационной среды, ее инноваци-
онное развитие в технологическом, содержательном, эко-
номическом, правовом и нравственном направлениях [4].

Рост значимости интеллектуального труда с одной сто-
роны и ориентация труда на массовое производство на-
ряду с увеличением разделения труда с другой стороны, 
ведет к необходимости адаптации существующей кон-
цепции управления с учетом особенностей специалистов 
интеллектуального труда. Специфика таких особенно-
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стей по сравнению с классической моделью управления, 
состоит в сочетании особенностей трудовых отношений 
в постиндустриальной экономике и ведет к разногласию 
с классическими методами мотивации сотрудников. Осо-
бенности некоторых методов управления персоналом в 
современных условиях:

 – методы кнута и пряника: новое поколение специа-
листов абсолютно не ограничивается в выборе места ра-
боты, и в случае оказания на них давления или не реали-
зации своих ожиданий могут без труда перейти в другую, 
возможно, конкурирующую организацию. А также в по-
следние годы возрастает тенденция молодых сотрудников 
отказа от высокооплачиваемой, но мало перспективной 
тяжелой работы, в пользу «дела по душе»;

 – мотивация на основе психологии: недостаток этого 
метода заключается в том, что руководителю зачастую 
не удается понять мотивации и потребности работника 
в сфере информационных технологий из-за разрыва в 
представлениях о предметных областях, который иногда 
может быть очень значительным, что ведет к мышлению 
разными категориями и, следовательно, к непониманию, 
ошибкам в управлении и в результате к потере прибыли 
или ущербу;

 – премии-приза: отличительной особенностью этих 
премий является их неожиданный характер. Однако по-
вышения эффективности работы, как правило, не про-
исходит. Для того чтобы премирование дало результаты, 
каждый сотрудник должен четко понимать, за что он по-
лучил премию и выполнение каких задач позволит ему 
рассчитывать на нее в будущем. В противном случае пре-
мирование воспринимается персоналом как элемент ло-
тереи и не влечет повышения мотивации, ожидаемого ру-
ководством;

 – гарантированные премии: ситуация, когда сотруд-
ники считают премии по результатам работы частью 
своего оклада, наиболее характерна для промышленных 
предприятий, унаследовавших систему стимулирования 
с советских времен. Большинство считает размер зара-
ботной платы с учетом переменной части, а не оклад. Это 
означает, что существующая система стимулирования не 

ориентирует работников на достижение каких-либо ре-
зультатов. Премии они воспринимают не как бонус за хо-
рошую работу, а как неотъемлемую часть своего ежеме-
сячного дохода;

 – недостижимые бонусы: создание системы стимули-
рования с завышенными требованиями может демотиви-
ровать персонал. Если руководство пытается навязать со-
трудникам обязательства, за которые они не готовы нести 
ответственность, желаемый результат все равно не будет 
достигнут.

Выявленные особенности являются основой для по-
строения новой системы управления персоналом. Не-
обходимо учитывать также, что принципы управления, 
взятые из советской модели управления персоналом, и се-
годня могут дать положительный эффект. Например, со-
ревнование между отделами, социальный пакет, который 
может отражать интересы различных групп работников, 
предоставления жилья и т.д.

Еще один аспект, который необходимо учесть: помимо 
того, что в одной организации собираются люди объеди-
ненные одной идеей, внутри любой организации весь кол-
лектив можно разделить на группы с преобладающим 
одним мотивационным фактором. Следовательно по-
строив систему управления учитывая этот фактор можно 
значительно повысить эффективность работы всей орга-
низации в целом.

Итак, анализируя модели управления в постиндустри-
альной экономике, можно утверждать, что концепция 
управления персоналом в постиндустриальном обществе 
должна основываться на удовлетворение более сложных 
мотивационных аспектов, обеспечение возможностей са-
мореализации, интересной и разнообразной занятости 
и т.д. С одной стороны, изменение требований со стороны 
работника к условиям занятости, перспективам и т.п. С 
другой стороны, происходит изменение требования ра-
ботодателя к работнику, его профессиональным и пове-
денческим характеристикам. Иначе говоря, работодатель, 
желающий увеличить производительность труда своих 
подчинённых, обязан обеспечить достойную занятость 
своих сотрудников.
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В настоящее время розничный бизнес многими россий-
скими коммерческими банками рассматривается как 

важное и перспективное направление работы на рынке. 
Розничные услуги стали предоставляться системно, их 
перечень существенно расширился, поэтому обслужи-
вание населения обеспечивает получение такого дохода, 
который позволяет считать его самостоятельным, а не со-
путствующим, вспомогательным направлением бизнеса. 
Изменение отношения к розничному банковскому биз-
несу и повышение доходности розничных операций сде-
лало розницу полностью равноправной сферой деятель-
ности наряду с обслуживанием корпоративных клиентов 
и заставило банки применять стратегический подход при 
построении отношений с клиентами – частными лицами 
[2, c. 24].

В данной статье мы рассмотрим актуальность развития 
розничных банковских продуктов в современной россий-
ской экономике, а также покажем возможные стратегии 
развития рыночного кредитования и варианты органи-
зации розничного банковского бизнеса.

Во всем мире розничный банковский бизнес – одно 
из наиболее прибыльных направлений банковской дея-
тельности. В России до недавнего времени банки меньше 
внимания уделяли развитию розничного бизнеса. Ра-
бота с корпоративной клиентурой обеспечивала им до-
статочный уровень доходности, поскольку спрос пред-
приятий на банковские услуги устойчиво возрастал. Даже 
пластиковые карты, формирующие базис современного 
розничного бизнеса, которые банки активно эмитиро-
вали в рамках зарплатных проектов, по существу, также 
являлись лишь одним из элементов корпоративного бан-
кинга. Однако снижение доходности традиционных сфер 
деятельности, усиление конкуренции, а также необходи-
мость диверсифицировать свой бизнес для повышения его 
устойчивости подтолкнули банки к развитию комплекса 
услуг для частных клиентов – к банковскому ритейлу. 
Начавшийся экономический подъем, рост занятости и до-
ходов населения создали необходимые предпосылки для 
роста востребованности банковских услуг частными ли-
цами и формирования устойчивого спроса на них. Ком-
плексный подход к обслуживанию частных лиц, активное 
продвижение услуг, вовлечение в орбиту банковского об-
служивания широких слоев населения повысили рента-
бельность розничного бизнеса и его привлекательность 
для российских банков [7, c. 36].

Розничный банковский бизнес в России имеет колос-
сальный потенциал роста и развития. Для коммерческих 
банков частные клиенты – поставщики денежных ре-

сурсов, и по мере роста доходов населения значение этого 
источника пассивов возрастает. Но эти же частные лица 
потенциально являются активными потребителями ре-
сурсов, так как получают в банках различные виды кре-
дитов. И, наконец, поток частных клиентов обеспечи-
вает банкам получение комиссионных доходов от услуг, 
напрямую не связанных с приемом денежных средств во 
вклады и размещением их в виде кредитов: обмена валюты, 
денежных переводов, операций с пластиковыми картами, 
оплаты через банк услуг различных компаний, и т.д.

Розничный банковский бизнес – это самостоятельное 
направление банковской деятельности, связанное с пре-
доставлением стандартизированных услуг массовому по-
требителю. В отличие от корпоративных рынков, где вы-
сокие потребности в банковских продуктах и достаточный 
доход от каждого клиента позволяют устанавливать пер-
сональные отношения, реализовывать концепцию «ме-
неджер клиента», на розничном рынке обеспечить пер-
сональные отношения с каждым клиентом практически 
невозможно. Поэтому на данном рынке важно обеспечить 
стандартизацию продуктов, упрощение технологии их 
продвижения и на этой основе – снижение затрат банка. 
При этом «продуктовая линейка» должна быть доста-
точно широкой, чтобы удовлетворять потребности раз-
личных групп потребителей [1, c. 76].

Отметим, что в зарубежных странах к банковской роз-
нице относят услуги физическим лицам (за исключением 
состоятельных клиентов), частным предпринимателям 
и малым предприятиям, потребности которых в банков-
ских продуктах стабильны и предсказуемы, что позволяет 
сформировать для них пакет стандартных услуг и продви-
гать их через розничные банковские сети.

Розничный бизнес придает новый импульс развитию 
банковской системы. Российские банки предпринимают 
мощные усилия по расширению розничного бизнеса, ко-
торый сейчас является основным фактором роста в бан-
ковском секторе. Вклады физических лиц остаются наи-
более стабильно растущим источником ресурсной базы 
банков, в 2011 г. он обеспечил около 25 % прироста пас-
сивов банковского сектора. Объем кредитов, предостав-
ленных банками физическим лицам, в 2010 г. вырос на 
69,8 %, в 2011 г. – на 45,0 %. Несмотря на снижение 
темпов роста, их доля в суммарном объеме выданных бан-
ками кредитов оставляет 23,6 % [8].

Исходя из данных банковской статистики, кредиты 
и размещенные средства, предоставленные физиче-
ским лицам, имеют тенденцию значительно увеличи-
ваться каждый месяц в течение 2012 года, также как и в 

9. Финансы, деньги и кредит
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прошлом 2011 году. При этом большую долю занимают 
кредиты, выданные на срок от года до трёх лет. Средние 
процентные ставки по кредитам варьируют от 11,9 % до 
10,9 % с начала 2012 года, в то время как в 2011 году 
ставки имели тенденцию повышаться с января по декабрь. 
Кредитная задолженность перед банками выросла в ав-
густе 2012 года на 3,5 %, сохранив годовые темпы роста 
розничного кредитного портфеля банков на уровне 42 %, 
в годовом выражении. Банковское кредитование остается, 
таким образом, значим фактором, поддерживающим ди-
намику роста розничного товарооборота. С начала года 
объем вновь предоставленных кредитов населению со-
ставил около 25 % оплаты конечного потребления до-
машних хозяйств, а в летние месяцы достиг 27–28 %. 
При этом показатели качества розничного кредитного 
портфеля банков осталась в августе без изменений. Доля 
просроченной задолженности сохранялась на уровне 4,6 
%, а отношение резервов по возможным потерям, свя-
занным с кредитами физическими лицам, к объёму кре-
дитной задолженности – на уровне 6,4 % [8]. Финан-
совые показатели банковского сектора, таким образом, в 
2012 году остаются достаточно устойчивыми, однако темп 
роста совокупных активов банковского сектора с каждым 
годом становится медленнее.

Необходимо глубже изучить совокупность розничных 
банковских продуктов со всех сторон, чтобы понять при-
роду рисков, связанных с ними.

Современный розничный бизнес – это, прежде всего 
технологии – от организации бизнес-процессов до ка-
налов доставки продуктов населению. Учитывая, что 
любые новые банковские продукты мгновенно копиру-
ются и ни один банк не в состоянии долго удерживать 
определенную рыночную нишу, управление банковским 
бизнесом должно отличаться оперативностью реакции на 
изменения конъюнктуры рынка и непрерывным поиском 
новых целевых ориентиров.

Завоевание прочных позиций на розничном рынке не-
возможно без разработки и реализации рыночной стра-
тегии, которая определяет основные направления работы 
банка по обслуживанию населения, а также приори-
тетные формы и методы взаимодействия банков с клиен-
тами – частными лицами.

Розничная стратегия коммерческого банка – это про-
грамма его действий, направленных на формирование и 
удержание долговременных конкурентных преимуществ 
на рынке услуг для населения.

Сегодня российские банки реализуют две основные 
стратегии проникновения на рынок розничных банков-
ских услуг [1, c. 25]:

1) построение собственного розничного бизнеса «с 
нуля»;

2) приобретение банка, который уже имеет широкую 
сеть региональных подразделений, занимающихся обслу-
живанием розничных клиентов.

Можно выделить три варианта развития названных 
стратегий:

1) создание самостоятельного независимого банка, 
основным и единственным направлением деятельности 
которого является розничный бизнес;

2) организационное выделение розничного бизнеса в 
структуре универсального банка как обособленного само-
стоятельного направления банковской деятельности;

3) полное организационное обособление розничного 
бизнеса и создание дочернего розничного банка в рамках 
банковской группы (холдинга).

Независимо от организационного оформления роз-
ничный банковский бизнес должен включать в себя сле-
дующие элементы [1, c. 34]:

 – устойчивый и диверсифицированный продуктовый 
ряд, который может мобильно меняться в соответствии с 
потребностями разных групп клиентов;

 – широкие розничные сети, обеспечивающие воз-
можность оказания любой из предлагаемых банком услуг 
в непосредственной близости к потребителю;

 – кооперационные связи с другими организациями, 
оказывающим и финансовые услуги частным лицам, – со 
страховыми и инвестиционными компаниями, инвестици-
онными фондами и т.п. и взаимодействие с элементами 
банковской инфраструктуры – кредитными бюро, кол-
лекторскими агентствами, риэлторами, оценщиками и др.;

 – рыночная стратегия, основанная на изучении по-
требностей клиентов в финансовых услугах, динамики 
рынка и перспектив их развития;

 – эффективные технологии банковского бизнеса и 
управления, позволяющие оценивать рентабельность от-
дельных банковских продуктов, групп клиентов и ры-
ночных сегментов и принимать оперативные решение в 
ответ на изменение рыночной ситуации.

Практика показывает, что основная тенденция, ко-
торая прослеживается на рынке, – постоянное улуч-
шение качественных характеристик обслуживания, до-
стигаемое в рамках стратегий каждого вида [7, с. 101]. В 
ряде российских банков большее внимание сотрудников 
начали обращать на обслуживание клиентов: расширили 
продуктовый ряд, обучают персонал более приветливому 
и вежливому обращению к клиентам, холодным звонкам. 
Последние, в свою очередь, также облегчают работу с 
клиентами. Им не приходиться самим искать информацию 
или вообще оставаться в неведении. Работники сами им 
позвонят и расскажут о новых продуктах и услугах банка. 
Это и многие другие изменения в обслуживании можно 
наблюдать в таких банках, как «Сбербанк России», «ВТБ 
24», «Хоум Кредит Банк» и др.

Таким образом, современный банковский рынок дает 
множество примеров успешного построения розничного 
бизнеса. Каждый банк ищет на рынке свои пути и ин-
струменты работы, однако в любом случае развитие но-
вого рыночного сегмента требует повышенного внимания 
и использования банком особых приемов и инструментов 
работы.

Подводя итоги, можно сказать, что розничный бан-
ковский бизнес находится на пике своего развития и 
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требует внимания со стороны банковского руководства, 
принятия новых решений для того, чтобы получить мак-
симальную прибыль от продажи розничных продуктов. 
Основная тенденция на рынке – это постоянное улуч-
шение качественных характеристик обслуживания. Су-

ществует достаточно возможностей для организации 
розничного банковского бизнеса, а среди стратегий вы-
деляют две, среди них предлагается, либо построить свой 
бизнес с нуля, либо приобрести уже успешный и раз-
витый банк.
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Анализ фактической нагрузки по налогу на прибыль организаций  
в разрезе отраслей и видов экономической деятельности
митрофанова инна алексеевна, кандидат экономических наук, доцент
волгоградский государственный технический университет

татаренко наталья николаевна, соискатель
волгоградский государственный университет

По мнению авторов, необходимость налоговой диффе-
ренциации с учетом отраслевых особенностей может 

быть доказана или опровергнута с помощью следующих 
расчетов: 1) определения фактической нагрузки по налогу 
на прибыль организаций в разрезе отраслей и видов эко-
номической деятельности; 2) обоснования оптимальной 
величины этой нагрузки.

Расчет размера поступлений по налогу на прибыль 
организаций по видам экономической деятельности 
был выполнен на основе данных статистического сбор-
ника «Социально-экономическое положение России» за 
1999–2009 гг. с учетом действующих в разные периоды 
налоговых ставок (1999–2000 гг. – 30%; 2001 г. – 35%; 
2002–2008 гг. – 24%; 2009 г. – 20%). Это позволило 
определить суммы фактических выплат в виде налога на 
прибыль организациями.

Дифференцированный размер прибыли до налогоо-
бложения по различным видам экономической деятель-
ности влияет на степень налоговой нагрузки на прибыль. 
Так, в 2009 г. темпы роста (снижения) прибыли до нало-
гообложения и выплаченного налога на прибыль (в ценах 
2000 г.) существенно различались, составив соответст-
венно: в целом по экономической деятельности – 161,3 
и 107,6%; в сельском хозяйстве – 2,5 и 1,7 раза; в до-
бывающей отрасли – 115,9 и 77,2%; в обрабатывающей 

отрасли – 155,0 и 103,4%; в электроэнергетике – 137,3 
и 91,3%; в строительстве – 122,4 и 81,2%; в торговле – 
6,3 и 4,1 раза; на предприятиях транспорта и связи – 
159,4 и 106,4%.

Реакция хозяйствующих субъектов на снижение нало-
говой ставки происходит с учетом временных «лагов рас-
познавания и запаздывания». Для анализа динамики ве-
личины налога на прибыль организаций за 1999–2009 гг. 
принимаем за базовые 2000 г. и 2005 г. с учетом того, что 
ставка налога на прибыль неоднократно менялась. Чтобы 
привести показатели 2009 г. к уровню этих лет, исполь-
зуем ИПЦ, равные 284,6 и 150,3.

В течение 1999–2009 гг. наблюдался существенный 
рост выплат по налогу на прибыль организаций в реальном 
исчислении как по экономике в целом, так и по видам эко-
номической деятельности при поэтапном снижении нало-
говой ставки. Так, по экономике в целом прирост выпла-
ченного налога на прибыль организаций в 2009 г. к 2000 
г. (в ценах 2000 г. – 382,2 млрд. руб.) составил 7,6%, а 
в 2009 г. к уровню 2005 г. (в ценах 2005 г. – 723,7 млрд. 
руб.), наоборот, снизился – на 14,7%.

Однако изменение налоговых выплат по видам де-
ятельности было неравномерным. Так, в сельском хо-
зяйстве рост суммы выплаченного налога на прибыль в 
2009 г. к 2000 г. (в ценах 2000 г. – 7,9 млрд. руб.) составил 
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1,7 раза, 2009 г. к 2005 г. (в ценах 2005 г. – 14,9 млрд. 
руб.) – 1,8 раза; в добывающей отрасли (в ценах 2000 г. – 
67,5 млрд. руб.) 2009 г. к 2000 г. – снижение на 22,8%, 
2009 г. к 2005 г. (в ценах 2005 г. – 127,8 млрд. руб.) – 
снижение на 38,5%; в обрабатывающей отрасли 2009 г. 
к 2000 г. (в ценах 2000 г. – 135,5 млрд. руб.) – прирост 
на 3,4%, 2009 г. к 2005 г. (в ценах 2005 г. – 256,5 млрд. 
руб.) – снижение на 10,0%; в электроэнергетике сни-
жение (в ценах 2000 г. – 11,6 млрд. руб.) составило 8,7%, 
а к уровню к 2005 г. (в ценах 2005 г. – 22,0 млрд. руб.) – 
3,1% соответственно; в строительстве в 2009 г. к 2000 г. 
(в ценах 2000 г. – 12,1 млрд. руб.) – снижение на 18,8%, 
2009 г. к 2005 г. (в ценах 2005 г. – 23,0 млрд. руб.) – вы-
платы увеличились в 1,8 раза; в торговле – величина вы-
плаченного налога на прибыль в 2009 г. в 4,1 раза превы-
сила уровень 2000 г. (в ценах 2000 г. – 61,9 млрд. руб.), 
в 2009 г. к 2005 г. (в ценах 2005 г. – 117,2 млрд. руб.) – 
сократилась на 23,7%. На предприятиях транспорта и 
связи произошел рост выплаченного налога на прибыль 
в 2009 г. к 2000 г. (в ценах 2000 г. – 48,5 млрд. руб.) на 
6,4%, в 2009 г. к 2005 г. (в ценах 2005 г. – 91,7 млрд. 
руб.) – сократился на 1,8%. По прочим видам деятель-
ности – размер налога на прибыль в 2009 г. 14,2% был 
ниже уровня 2000 г. (в ценах 2000 г. – 39,9 млрд. руб.), а 
в 2009 г. к 2005 г. (в ценах 2005 г. – 69,9 млрд. руб.) он 
увеличился на 3,6%.

Сокращение выплаченного предприятиями налога на 
прибыль в посткризисном 2009 г. по сравнению с докри-
зисным 2007 г. в реальном выражении – 39,3%.

Таким образом, поступление налоговых платежей от 
прибыли по основным видам деятельности было диффе-
ренцированным. Несмотря на снижение ставки по на-
логу на прибыль организаций (с 01.01.2002 г. – до 24%, 
с 01.01 2009 г. – до 20%), произошло изменение факти-
ческих выплат в бюджет в реальном выражении практи-
чески по всем видам экономической деятельности. Можно 
было бы предположить, что снижение налоговых ставок 
было компенсировано мультипликационным расшире-
нием налоговой базы (вследствие усиления, казалось бы, 
стимулирующей функции налога). Однако, по мнению ав-
торов, в макроэкономическом разрезе из-за существен-
ного временного лага снижение ставки налога на прибыль 
организаций не приведет автоматически в краткосрочном 
периоде к росту предпринимательской активности хозяй-
ствующих субъектов, устранению неформальных правил 
ведения бизнеса и расширению налоговой базы. Это воз-
можно лишь в долгосрочном периоде. Поэтому ситуация, 
когда при снижении ставки налога на прибыль в том же 
году, когда это произошло, наблюдался рост поступлений 
в бюджет по данному налогу, свидетельствует лишь об 
одном: снижение налоговых ставок было компенсировано 
отменой налоговых льгот.

Несмотря на многочисленные реформы в системе на-
логообложения, которые нацелены на уравнивание нало-
говой нагрузки, в первую очередь, по налогу на прибыль 
организаций, наибольший налоговый пресс в российской 

экономике продолжают испытывать предприятия обраба-
тывающей отрасли. Наиболее прибыльными отраслями (с 
точки зрения возможностей налогового отчуждения) яв-
лялись добывающая отрасль и торговля.

Прибыль, поступающая в распоряжение предприятия, 
является наиболее важным экономическим показателем, 
она в наибольшей степени отражает степень тяжести на-
логовой нагрузки. Ее размер может быть рассчитан путем 
вычитания из массы прибыли до налогообложения сумм 
выплаченного налога.

Величина прибыли после налогообложения в 2009 г. к 
2000 г. в реальном выражении (с учетом ИПЦ – 284,6) по 
экономической деятельности в целом возросла на 84,4%, 
чему отчасти способствовало снижение ставки налога 
на прибыль организаций с 35 до 20%. Однако неодина-
ковое экономическое положение предприятий разных от-
раслей промышленности и в разрезе разных видов эконо-
мической деятельности, отсутствие должного налогового 
контроля со стороны государственных органов, а также 
отмена инвестиционной и ряда других налоговых льгот в 
совокупности оказали негативное влияние на экономику. 
Существенное сокращение прибыли, остающейся после 
налогообложения, было особенно характерно для пред-
приятий обрабатывающей отрасли. Так, в 2009 г. отно-
сительно уровня 2000 г. особенно заметным было ее сни-
жение в реальном исчислении: в машиностроении – на 
24,7%, на предприятиях деревообработки – на 30,0%, в 
текстильном и швейном производстве – на 41,7%.

Рост этого показателя наблюдался: в металлургиче-
ской отрасли – на 7,1%, в добывающей отрасли – на 
32,5%, в обрабатывающей отрасли – на 77,1%, на пред-
приятиях транспорта и связи – на 82,2%.

В то же время демонстрировали кратный рост данного 
показатели предприятия, занятые: производством кокса и 
нефтепродуктов – в 7,9 раза; торговлей – в 7,3 раза; хи-
мическим производством – в 4,6 раза; сельским хозяй-
ством – в 2,9 раза. Приведенные расчеты свидетельст-
вуют о крайне неравномерном распределении налоговой 
нагрузки. Это также подтверждается расчетами отно-
шения прибыли после налогообложения к: стоимости ос-
новных производственных фондов; величине амортиза-
ционных отчислений; долгосрочных инвестиций (норме 
прибыли); к заработной плате.

Отношение величины прибыли после налогообло-
жения к стоимости основных производственных фондов 
показывает степень участия основного капитала в ее по-
лучении. В 2009 г. по сравнению с 2000 г. максимальные 
значения данного показателя демонстрировали предпри-
ятия, занятые производством кокса и нефтепродуктов 
(+ 97,9 п.п.), химическим и нефтехимическим производ-
ством (+ 19,1 п.п.). Средние значения были характерны 
для предприятий легкой промышленности (+ 4,1 п.п.), пи-
щевой промышленности (+ 3,2 п.п.). Отрицательные зна-
чения показали предприятия добывающей отрасли (– 13,5 
п.п.), занятые деревообработкой и целлюлозно-бумажным 
производством (– 6,8 п.п.). В результате по экономике 
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в целом величина прибыли, приходящейся на рубль ос-
новных производственных фондов, увеличилась в 2009 г. 
по сравнению с 2000 г. только на 1,85 п.п. при приросте 
стоимости основных производственных фондов на 29,9%.

Таким образом, чем больше недооценен капитал, тем 
меньше величина прибыли после налогообложения в рас-
чете на рубль стоимости основных производственных 
фондов. Неравномерность занижения балансовой сто-
имости основного капитала относительно восстанови-
тельной по видам экономической деятельности и отра-
слям промышленности приводит не только к неверной 
оценке показателей использования стоимости основных 
производственных фондов, но и к искажению реальной 
картины экономического развития. Неравномерность 
распределения налоговой нагрузки делает экономическое 
положение некоторых отраслей критическим.

В инвестиционной деятельности факту получения при-
были предшествует возмещение первоначальных капита-
ловложений, чему соответствует понятие «амортизация» 
(в случае вложения средств во внеоборотные активы 
эту функцию выполняют амортизационные отчисления). 
Таким образом, для оценки величины реальных инве-
стиций особое внимание уделяется соотношению сумм 
амортизационных отчислений и прибыли.

Для оценки достаточности средств для воспроизвод-
ства основного каптала необходимо рассчитать разницу 
между величиной прибыли после налогообложения и 
суммой амортизационных отчислений в 2000 г. и в 2009 г. 
(в ценах 2000 г.) соответственно, применив к прибыли 
после налогообложения цепной ИПЦ 2009 г. к 2000 г. 
284,6, а к амортизационным отчислениям – цепной ИЦС 
в 2009 г. к уровню 2000 г. 282,8.

Норма прибыли на инвестиции служит не только по-
казателем целесообразности капиталовложений, но и 
показывает, насколько эффективно используется отра-
слевой капитал для генерирования дохода. Согласно ав-
торским расчетам, норма прибыли на инвестиции в 2009 г. 
по сравнению с 2000 г. сократилась практически по всем 
отраслям, за исключением предприятий, занятых: про-
изводством кокса и нефтепродуктов (+ 162,5 п.п.), тор-
говлей (+ 162,4 п.п.), пищевых продуктов (+ 18,8 п.п.). 
Наибольшее сокращение данного показателя наблюда-
лось в металлургическом производстве (– 232,2 п.п.), 
текстильном и швейном производстве (– 74,4 п.п.), в 
машиностроении (– 277,7 п.п.). По экономике в целом 
норма прибыли на инвестиции за этот период сократилась 
на 16,7 п.п., в том числе: в сельском хозяйстве – на 2,4 
п.п., в добывающей отрасли – на 27,4 п.п., в обрабатыва-
ющей отрасли – на 25,1 п.п., на предприятиях транспорта 
и связи – на 17,1 п.п. То есть темпы роста прибыли после 
налогообложения существенно отставали от темпов роста 
инвестиций в основной капитал.

Заработная плата наемных работников в 2009 г. по 
сравнению с 2000 г. в реальном выражении выросла в 2,3 
раза. Рост зафиксирован в торговле (3,4 раза), добыва-
ющей отрасли (2,6 раза), в строительстве (2,0 раза), в об-

рабатывающей отрасли (1,6 раза), в сельском хозяйстве 
(1,5 раза), на предприятиях транспорта и связи (1,2 раза).

В целом по экономике отношение прибыли после на-
логообложения к суммарной заработной плате сократи-
лось на 7,4 п.п., что объяснялось более высокими тем-
пами ее роста по сравнению с прибылью. Максимальное 
сокращение данного соотношения было зафиксировано в 
добывающей отрасли (– 130,1 п.п.), где произошло на-
ибольшее увеличение заработной платы (2,6 раза) при 
небольшом росте величины прибыли после налогообло-
жения (32,5%).

Своеобразный рекорд по данному показателю проде-
монстрировали за этот период предприятия: торговли – 
прирост на 26,1 п.п., что объясняется опережающим ро-
стом прибыли после налогообложения (7,3 раза) над 
ростом заработной платы (3,4 раза); транспорта и связи – 
прирост на 14,8 п.п. при увеличении прибыли после на-
логообложении на 82,2% и росте заработной платы на 
18,0%. В обрабатывающих производствах отношение 
прибыли после налогообложения к заработной плате со-
кратилось на 26,0 п.п., в электроэнергетике – на 26,0%, 
в строительстве – на 5,9 п.п.

Произведенный расчет и анализ в динамике индика-
торов эффективности использования прибыли после на-
логообложения по видам экономической деятельности и 
отраслям промышленности позволил сделать следующие 
выводы. Во-первых, в 1999–2009 гг. существовала зна-
чительная дифференциация абсолютной величины при-
были после налогообложения, что свидетельствует о 
крайней неравномерности налоговой нагрузки и фактиче-
ском отсутствии льготного налогообложения в ряде при-
оритетных отраслей обрабатывающей промышленности.

Во-вторых, темпы роста стоимости основных про-
изводственных фондов существенно отличались как по 
видам экономической деятельности, так и по отраслям 
промышленности. Более интенсивное развитие матери-
ально-технической базы было характерно для предпри-
ятий добывающего сектора, торговли на фоне сокра-
щения основных средств предприятий обрабатывающего 
сектора, в частности, машиностроения, металлургии, тек-
стильного и швейного производства. Вместе с тем, добы-
вающий сектор экономики наименее эффективно исполь-
зовал основные производственные фонды для получения 
прибыли. Лучшие показатели демонстрировали предпри-
ятия, занятые производством кокса и нефтепродуктов, 
торговлей, химическим производством.

В-третьих, неравномерность занижения балансовой 
стоимости основного капитала относительно восстанови-
тельной по видам экономической деятельности и отраслям 
промышленности привело не только к искажению показа-
телей использования основных производственных фондов, 
но и характеристик самого процесса хозяйственной дея-
тельности и экономического развития в целом.

В-четвертых, остающаяся после налогового отчуж-
дения в распоряжении предприятий доля прибыли по-
зволяет осуществлять преимущественно лишь простое 
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воспроизводство, но является недостаточной для его мо-
дернизации, активного внедрения инноваций. Такие воз-
можности имелись только у части предприятий транспорта 
и связи, занятых химическим производством, кокса и не-
фтепродуктов, торговлей.

В-пятых, сокращение нормы прибыли на инвестиции 
во многом было связано с отставанием темпов роста при-
были после налогообложения от темпов роста инвестиций 
в основной капитал. Наиболее эффективно использо-
вался отраслевой капитал для генерирования дохода в 
торговле, наименее эффективно – в отраслях обрабаты-
вающего сектора.

В-шестых, лучшие показатели эффективности ис-
пользования прибыли демонстрировали торговые пред-
приятия в связи с отсутствием типичных проблем, со-
провождающих процесс производства, и постоянным 
ростом розничных цен, многократно превышающих себе-

стоимость продаваемой продукции. В торговой прибыли 
скрыта часть производственной прибыли.

В-седьмых, ухудшение экономического положения 
предприятий ряда отраслей экономики во многом было 
связано с крайней неравномерностью распределения на-
грузки на прибыль и отменой целого ряда существенных 
налоговых льгот.

В сложившихся условиях необходимо предусмотреть 
постепенное перераспределение нагрузки на прибыль от 
предприятий обрабатывающей отрасли к сырьевой и, ча-
стично, к сервисной отраслям. При разработке направ-
лений усовершенствования конструкций прямых и кос-
венных налогов, бремя которых прямо или опосредованно 
несут хозяйствующие субъекты, а также механизмов их 
взимания, следует учитывать отраслевые особенности и 
возвратиться к практике налогового льготирования и доти-
рования приоритетных видов экономической деятельности.
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Сфера межбюджетных отношений и ее влияние  
на социальную (молодежную) политику
новикова наталья владимировна, кандидат экономических наук, методист
ижевский государственный технический университет имени м.т. калашникова (г. ижевск)

Укрепление федеративной модели России, как соци-
ального государства сопряжено с оптимизацией от-

ношений между органами государственной власти, му-
ниципальными образованиями в сфере разработки и 
реализации социальной (молодежной) политики.

Социальная политика объективизируется движением 
денежных потоков между уровнями бюджетно-налоговой 
системы в соответствии с функциями, полномочиями и со-
циальными обязательствами федеральных, региональных 
и местных органов власти перед населением, учрежде-
ниями бюджетной сферы, другими законодательно опре-
деленными бюджетополучателями. Межбюджетные от-
ношения (МБО) существенно влияют на количество, 
качество предоставления населению общественных благ 
и услуг, уровень реальных доходов всех социальных слоев 
общества и прежде всего наиболее нуждающихся в соци-
альной поддержке со стороны государства.

Органы власти при правильной трактовке сущности 
межбюджетных отношений выступают не как самодовле-

ющие субъекты этих отношений, а как посредники и «опе-
раторы» между государством и членами общества (фи-
зическими лицами, гражданами, социальными слоями), 
обеспечивающие посредством формирования и распре-
деления соответствующих бюджетных ресурсов, полу-
ченных от налогоплательщиков, предоставление соци-
альных (общественно-бесплатных) благ в соответствии 
с установленными нормами и стандартами, достаточными 
для жизнедеятельности населения и повышения его бла-
госостояния в рыночных условиях.

Социальная (молодежная) политика охватывает все 
сферы социально-экономических отношений обще-
ства [1].

Важнейшими методологическими принципами иссле-
дования сферы межбюджетных отношений в теории со-
циальной политики должны, на мой взгляд, быть сле-
дующие: 1) выделение объективной стороны сферы 
межбюджетных отношений, которая связана с движением 
денежных (финансовых) потоков, формированием фондов 
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денежных ресурсов социальной направленности (бюд-
жетных и внебюджетных); 2) определение относительной 
самостоятельности сферы (механизма) организационно-
правовых денежных социальных потоков в сфере МБО; 
3) раскрытие сущности и взаимодействия субъектов меж-
бюджетных отношений, а также с этим стратегических со-
циальных целей межбюджетных отношений.

Социальная (молодежная), бюджетно-налоговая по-
литика и сфера межбюджетных отношений находятся в 
правовом поле, регулируются правовыми отношениями, 
государственным устройством Российской Федерации, 
Конституцией Российской Федерации. В соответствии 
с Конституцией РФ, а также конституциями и уста-
вами субъектов Федерации и муниципальных сообществ 
межбюджетные отношения формируются между феде-
ральным бюджетом и 83 бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации, между федеральным бюджетом и бюд-
жетами муниципальных образований, между бюджетами 
субъектов Федерации (республиканскими, краевыми, об-
ластными, окружными) и местными бюджетами, а также 
внутри системы местных бюджетов.

Особым видом межбюджетных отношений могут быть 
межбюджетные отношения договорного типа по гори-
зонтали: между равноправными субъектами Российской 
Федерации и местными бюджетами, отражающие соци-
ально-экономические связи регионов и территорий, отве-
чающие их интересам и потребностям населения.

Правовая конструкция межбюджетных отношений, в 
которой формируется их социальное и финансовое содер-
жание включает в себя бюджетную систему (бюджетное 
устройство), разделение бюджетных и налоговых полно-
мочий, совместные полномочия, договорные полномочия 
субъектов межбюджетных отношений, к которым отно-
сятся органы власти.

Правовая система (правовая конструкция) межбюд-
жетных отношений, которая содержится в Конституции 
Российской Федерации (и конкретизирована бюджетным 
и налоговым законодательством), определяет наиболее 
общие, основные звенья и базовые проблемы межбюд-
жетных отношений. В Конституции РФ не раскрываются 
бюджетные (соответственно и социальные) функции фе-
дерального бюджета, функции бюджетов субъектов Феде-
рации и местных бюджетов. Существует область неопре-
деленных бюджетно-налоговых, социальных полномочий 
и обязательств.

Однако имеется огромная потребность в раскрытии 
этих функций, задач социальной политики, социальных 
полномочий и социальных обязательств в бюджетно-на-
логовом законодательстве. В этом отношении большой 
шаг вперед сделан в новой редакции федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в Феде-
ральном законе «О внесении изменений и дополнений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регу-
лирования межбюджетных отношений», который принят 
Государственной Думой в 2004 г. [2].

Формальная приоритетность социальных нормативов 
не должна вводить в заблуждение относительно глу-
бины и действительной приоритетности социального фак-
тора в современной бюджетной политике, поскольку эта 
приоритетность пока весьма ограничена минимальным 
уровнем социальных обязательств, которые берет на себя 
государство в сфере МБО. Этот аспект проблемы соци-
ального содержания сферы межбюджетных отношений, 
социальных функций МБО (связей) является одним из 
актуальных вопросов, требующих рассмотрения, крити-
ческой оценки с точки зрения характера и целей соци-
альной стратегии в условиях ускорения социально-эконо-
мического развития нашей страны.

Особым звеном финансовой инфраструктуры соци-
ально-бюджетной сферы являются социальные внебюд-
жетные фонды: пенсионный фонд, фонд социального 
страхования, фонд обязательного медицинского страхо-
вания. Они выполняют функции социального обеспе-
чения, социальной защиты, социального страхования, 
являются источниками основной части социальных тран-
сфертов, как в целом по Российской Федерации, так и в 
каждом отдельном регионе.

Социальная (молодежная) политика должна иметь 
предметом своего регулирования пропорцию между соци-
альными бюджетными расходами и социальными расхо-
дами внебюджетных фондов.

Сфера социально-бюджетных отношений, сфор-
мированная государственными внебюджетными фон-
дами, характеризуется большой спецификой, она взаи-
модействует с межбюджетными отношениями, которые 
возникают между федеральными, региональными и мест-
ными бюджетами [3]. Представляется, что ее необходимо 
рассматривать, как подсистему МБО и включать в про-
блематику социально-бюджетных взаимоотношений, но в 
то же время целесообразно исследовать, как специфиче-
скую сферу межбюджетных и внебюджетных социальных 
отношений.

В процессе проведения административной реформы, 
изменения бюджетного и налогового законодательства, а 
также формирование новой модели федеративных отно-
шений и местного самоуправления происходит передача 
на региональный уровень значительной части социальных 
полномочий и соответствующих расходов государства, что 
не всегда сопровождается соответствующим повышением 
доходов бюджетов субъектов РФ, городов и районов.

Осуществление реформирования федеративных отно-
шений, разграничение бюджетно-налоговых полномочий 
и бюджетных обязательств между уровнями власти, пере-
стройка системы социальной поддержки населения – все 
это существенно модифицирует не только механизм, но и 
содержательную сторону социальной политики, как феде-
рального центра, так и в регионах. Возникает и обостря-
ется комплекс новых проблем осуществления социальной 
(молодежной) политики, связанных с МБО, рассмотрение 
которых весьма актуально для обобщения современных 
тенденций региональной социальной политики, совер-
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шенствования ее финансово-бюджетных механизмов, ре-
шения комплексных социально-экономических задач тер-
риториального развития.

Фактор относительной самостоятельности регионов и 
муниципальных образований в реализации социальной 
политики на своих территориях становится одним из важ-
нейших приоритетов межбюджетных отношений, опреде-
ляющих их эффективность и социальную ориентирован-
ность на потребности населения конкретных территорий, 
обеспечивающих достижение социальной справедливости 
на территориальном уровне.

В Российской Федерации региональная социальная по-
литика в сфере межбюджетных отношений в существенной 
степени зависит от глубокой дифференциации социально-
экономического развития регионов, тем более от диффе-
ренциации возможностей муниципальных образований 
внутри каждого из 83 субъектов Российской Федерации.

Наличие большой совокупности субъектов межбюд-
жетных отношений определяет необходимость систем-
ного регулирования взаимоотношений федерального 
бюджета, как с каждым отдельным регионом, так и их со-
вокупностью на основе единых модельных механизмов ре-
ализации социальной политики. При этом не решает глу-
бинных проблем преодоления социально-экономической 
асимметрии регионов и возможное укрупнение. Интересы 
активизации и целевой адресной социальной политики в 
регионах вызывают потребности в развитии самостоя-
тельности, инициативности региональных органов власти 
и управления, снижения уровня иждивенчества на цен-
трализованных финансовых трансфертах.

Конкретными, весьма значимыми инструментами фор-
мирования, регулирования инфраструктуры социальных 
отношений в Российской Федерации, ее регионах явля-
ются бюджетный и налоговый кодексы РФ, региональное 
бюджетное и налоговое законодательство.

Проблема передачи бюджетных полномочий и обяза-
тельств, становится более актуальной в связи с измене-
ниями межбюджетных отношений в ходе реформы мест-
ного самоуправления и разграничения полномочий между 
федеральным центром и субъектами Российской Феде-
рации.

Среди целой системы реализации целей и задач соци-
альной политики в сфере межбюджетных отношений – 
проблема повышения жизненного уровня населения во 
всех регионах страны.

В действительности значение денежных доходов, фор-
мируемых через бюджетную сферу в структуре денежных 
доходов населения более значительное, поскольку в 
основном денежные доходы работников бюджетной 
сферы, в том числе и от предпринимательской деятель-
ности, формируются или через бюджетную систему, или 
через внебюджетные фонды, как государственные (и му-

ниципальные), так и через действующую систему пере-
дачи бюджетным учреждениям (в том числе и социальной 
сферы), заработанных ими средств от сдачи государст-
венной собственности в аренду, предоставления допол-
нительных и платных услуг, а не зачисления их на бюд-
жетные счета Министерства финансов РФ или субъектов 
Российской Федерации (а также органов местного само-
управления).

Интенсивная исследовательская работа в области бюд-
жетного федерализма, межбюджетных отношений до сих 
пор была сконцентрирована преимущественно вокруг во-
просов уровней бюджетной системы и их взаимодействия, 
сочетания принципов централизма и децентрализации при 
разграничении бюджетно-налоговых полномочий, рас-
ходов и доходов, самостоятельности и ответственности 
органов власти федерального, регионального и местного 
уровней, форм участия субъектов Российской Федерации 
в бюджетном и налоговом законодательстве [4].

Вместе с тем полезные результаты этих исследований 
могут быть использованы и в развитии социальных ас-
пектов теории и практики социальной политики в России. 
Социальное содержание сферы межбюджетных отно-
шений отражает взаимодействие экономико-финансовых 
и социальных факторов, поскольку сфера межбюджетных 
отношений формируется, как область пересечения соци-
альной и бюджетно-налоговой политики.

Бюджетно-налоговая политика, как представляется, 
формирует и путем бюджетно-налогового законодатель-
ства оформляет, структурирует финансовую инфраструк-
туру межбюджетных отношений, а социальная политика 
наполняет их социальным содержанием: социальными це-
лями, направлениями, задачами, механизмами, адресно-
стью, т.е. социальным смыслом межбюджетных финан-
совых потоков и связей.

Межбюджетные отношения как финансовая инфра-
структура формирует социальное пространство «шар») 
во взаимодействии структур (органов) государственной 
системы (включая местное самоуправление).

Вместе с тем следует, как представляется, иметь в виду 
и другой момент формирования социального содержания 
МБО, а именно непосредственное влияние на них, отра-
жение объективных факторов социального развития и 
объективных условий экономического развития.

Российская модель межбюджетных отношений, рас-
полагая широким арсеналом инструментов реализации 
социальной политики на территориях, позволяет более 
широко и многосторонне использовать потенциалы фор-
мирования и реализации социальной политики, которыми 
располагают регионы и которые они стремятся реализо-
вать в интересах своего населения и обеспечения дости-
жения социального выравнивания и социальной справед-
ливости в территориальном аспекте.
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Активизация роли предприятий по привлечению инвестиций зарубежных стран
хайдаров равшан рахмонович, аспирант
дублинский институт технологий (ирландия) Dublin Institute of Technology 

Мировой опыт свидетельствует, что в условиях модер-
низации экономики хозяйствующие субъекты, т.е. от 

малого до крупного нуждаются в инвестиционной под-
держке, в частности государственной. Появление по-
требности к инвестициям выражает специфическую об-
ласть финансовых отношений сферы микроэкономики, 
т.е. предприятий и корпораций. Поэтому он тесно связан 
с совокупностью решений, принимаемых предпринима-
телем по формированию и поддержанию оптимальной 
структуры капитала (пассива баланса и состава активов) 
в условиях предпринимательского риска. Отсюда, реали-
зация инвестиционного сценария предполагает осущест-
вление ряда мер, стимулирующих деловую инвестици-
онную активность предприятий из позиции принимаемых 
финансовых инвестиционных решений (см. рис. 1).

Итак, для выявления деловой активности по привле-
чению иностранных инвестиций целесообразно обра-
титься:

 – к обеспечению тесной взаимосвязи инвестици-
онных решений с решениями финансирования инве-
стиций предприятий. Не следует эти решения принимать 
раздельно;

 – к обеспечению инвестиционных решений путем:
а) оценки активов;
б) обеспечения связи между риском и стоимостью ак-

тивов;
в) обеспечения баланса движения денежных средств 

на инвестиции. Это должно создать условия для опера-
тивного контролирования реально функционирующих на 
предприятии денежных потоков;

 – к нахождению реальных активов, стоимость ко-
торых превышает связанные с ними затраты. При этом 
эта проблема должна решаться специалистами предпри-
ятия или работниками аналитических служб, связанными 
с рынком капитала;

 – к решению по финансированию инвестиций при по-
мощи:

а) совершенствования технологии планирования, учета 
и контроля денежных средств и финансовых результатов, 
принятой предприятием на конкретном периоде;

б) совершенствование политики управления задол-
женности и рисками;

 – к финансовым решениям относительно краткос-
рочных активов и обязательствам необходимо принимать 
с учетом инвестиционных решений. При этом инвести-
ционные решения должен предшествовать финансовый 
анализ капитала, т.е. собственного и привлеченного;

 – решению вопросов инвестиции, задолженности и 
другие аспекты деятельности предприятия должны при-
ниматься во взаимосвязи и базироваться на данных теку-
щего и прогнозного анализа. При этом они должны нахо-
дить отражение в финансовом плане предприятия.

Важное место для выявления деловой активности по 
привлечению инвестиций должно также быть отведено кри-
терию оценки эффективности инвестиционных решений. С 
учетом этого рекомендуется оценивать следующие виды 
эффективности инвестиционных решений, связанных с ре-
альным инвестированием, в частности с эффективностью 
проекта в целом и с эффективностью участия в проекте.

Первое можно оценивать в целях определения его по-
тенциальной привлекательности для возможных участ-
ников и поиска источников финансирования.

Она должна включать в себя:
во-первых, социально-экономическую эффективность;
во-вторых, коммерческую эффективность инвестици-

онного проекта.
Если первое учитывает социальные последствия ре-

ализации «проекта» для общества в целом, включая 
«внутренние» и «внешние» результаты и затраты, тогда 
результатом проекта может являться совокупность фор-
мируемого им дохода, поступающего в распоряжение 
участников проекта и государства в форме налогов.

Что касается показателей коммерческой эффектив-
ности инвестиционного проекта, то они должны учитывать 
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финансовые последствия его осуществления для участ-
ников, реализующих проект (доходы и затраты).

При этом эффективность участия в проекте должна 
определяться с целью проверки реализуемости и эффек-
тивности в нем участников.

Она должна включать:
Во-первых, эффективность участия предприятий в 

проекте.

Во-вторых, эффективность инвестирования в акции 
предприятий.

В-третьих, эффективность участия в проекте структур 
более высокого уровня.

В-четвертых, региональную и народнохозяйственную 
эффективность.

В-пятых, отраслевую эффективность – для отдельных 
отраслей и предприятий, холдингов и др.

рис. 1. Схема финансово-инвестиционных решений
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В-шестых, бюджетную эффективность инвестицион-
ного проекта (эффективность участия государства в ин-
вестиционном проекте с точки зрения расходов и доходов 
бюджетов всех уровней).

Отсюда важнейшими критериями для принятия инве-
стиционных решений должно являться:

 – чистая прибыль от инвестиций  должна 
превышать величину средств, помещенных на банковский 
депозит , т.е. ;

 – чистая рентабельность от инвестиций , ис-
численная как отношение чистой прибыли от инвестиций 
к их общему объему должна быть выше темпа инфляции 

;
 – рентабельность потенциального проекта с учетом 

фактора времени (временной стоимости денег) выше чи-
стой рентабельности альтернативных проектов;

 – экономическая рентабельность активов пред-
приятия  как отношение прибыли к их общему 
объему после реализации проекта увеличивается и в 
любом случае превышает среднюю ставку банковского 
процента по кредитам , т.е. ;

 – рассматриваемый проект должен соответствовать 
главной стратегии поведения предприятий на рынке то-
варов и услуг с точки зрения рациональной ассортимен-
тной структуры производства, сроков окупаемости затрат, 
наличия финансовых участников покрытий издержек про-
изводства и обеспечения стабильности поступлений до-
ходов от реализации проекта;

 – безопасность и экономичность инвестиционного 
проекта по сравнению с адекватными инвестиционными 
проектами.

Следовательно, главная польза от использования ука-
занных критериев, предприятиями может заключаться в 
принятии менеджерами предприятий обоснованных ин-
вестиционных решений. За обоснованность таких реко-
мендаций должен быть ответственен финансовый ме-
неджер или предприниматель в широком смысле слова. 
Кроме того, инвестиционные решения не должны рас-
сматриваться в изоляции от деятельности предприятия в 
целом. Они должны являться частью его экономической 
стратегии. Также инвестиционные притоки капитала и их 
размещение с учетом реальной потребности предприятий 
должны учитывать процессы, происходящие и во внешней 
среде.

Несмотря на рекомендательные предложения в нашей 
республике уделяется пристальное внимание вопросам 
привлечения иностранных инвестиций и улучшения инве-
стиционного климата, от решения которых зависит, с одной 
стороны, развитие экономики республики, а с другой, по-
вышение благосостояния народа. Все это требует реали-
зации всего комплекса мер по ускорению экономического 
роста при помощи масштабного притока инвестиций. Ибо 
повышение загрузки имеющихся мощностей позволит 

увеличить ВВП республики. Но возможности государст-
венных инвестиций ограничены, требуются частные ин-
вестиции – отечественные и иностранные, создание для 
них благоприятного инвестиционного климата является 
архиважным. Иными словами последнее характеризует 
степень благоприятности ситуации, складывающейся в 
стране по отношению к инвестициям. От параметров при-
тока и оттока капитала, уровня инфляции и процентных 
ставок, благоприятной законодательной базы, а также от 
параметров, характеризующих потенциал государства по 
освоению инвестиций, и риска их реализации зависит ин-
вестиционный климат и его оценка.

Даже в условиях посткризисного периода сформи-
рован благоприятный инвестиционный климат, законода-
тельно установлена широкая система льгот, преференций 
и гарантий по защите прав и интересов иностранных ин-
весторов. Как известно, в республике в ведущих отраслях 
и сферах экономики создано и успешно действует свыше 4 
тысяч предприятий с иностранными инвестициями. Осва-
ивается более 3 млрд. иностранных инвестиций ежегодно, 
преимущественно прямых, на долю которых приходится 
свыше 26.6 процента общего объема инвестирования 
в экономику страны.1 Это является конкретным резуль-
татом растущего интереса иностранных инвесторов к 
устойчивости и надежности отечественной экономики и 
перспективам ее развития.

Ужесточение конкуренции на мировых и региональных 
инвестиционных рынках в условиях посткризисного пе-
риода требуют принятия дополнительных мер по созданию 
более благоприятного инвестиционного климата, стиму-
лированию привлечения иностранных инвестиций для ре-
ализации проектов по модернизации производства.

Поэтому одна из важных задач антикризисного управ-
ления – превращение возможности в действительность. 
В целях создания максимально благоприятного инве-
стиционного климата для иностранных инвесторов, осу-
ществляющих прямые вложения в развитие высоко-
технологичных производств, усиления стимулирования 
привлечения иностранных инвестиций и современных 
технологий, дальнейшего укрепления системы гарантий и 
льгот для иностранных инвесторов и предприятий с ино-
странными инвестициями 10 апреля 2012 года был принят 
Указ Президента Республики Узбекистан №УП-4434. В 
соответствии с данным Указом вновь создаваемые пред-
приятия с иностранными инвестициями, в которых вклад 
иностранного инвестора в денежной форме составляет не 
менее 5 млн.долларов США, при изменении налогового 
законодательства вправе применять в течение 10 лет с 
момента их государственной регистрации нормы и поло-
жения по уплате налогов, социальных платежей, а также 
обязательных отчислений, таких как в Республиканский 
дорожный фонд и Фонд реконструкции образовательных и 
медицинских учреждений, действовавшие на дату их госу-

1  Рассчитано по материалам Госкомстата Республики Узбекистан за 2011 год.

9. Финансы, деньги и кредит



64 Экономика, управление, финансы (II)

дарственной регистрации; в рамках инвестиционных про-
ектов стоимостью свыше 50 млн.долларов США и долей 
иностранного инвестора не менее 50 процентов строи-
тельство необходимых внешних инженерно-коммуника-
ционных сетей осуществляется за счет бюджетных средств 
и других внутренних источников финансирования; расши-
рения перечня отраслей и сфер экономики, на которые 
распространяются льготы, предоставляемые для прямых 
частных иностранных инвестиций, привлекаемых на пред-
приятия во всех территориях республики, за исключением 
г. Ташкента и Ташкентской области, это более чем по 20 
направлениям и отраслям экономики.

Между тем, на практике предусмотрена реализация по 
заявкам иностранных инвесторов для создания предпри-
ятий с иностранными инвестициями низколиквидных объ-
ектов, находящихся на балансе органов государственной 
власти на местах, по «нулевой» выкупной стоимости, без 
проведения конкурса путем заключения прямых дого-
воров с инвестором под инвестиционные обязательства.

Вместе с тем, предусматривается упрощение визо-
вого режима (оформление въездных и многократных виз 
сроком на 12 месяцев); упрощение доступа к экономиче-
ской информации, необходимой для реализации инвести-
ционной деятельности, включая сведения о Государст-
венном бюджете и его исполнении; денежно-кредитной 
политике, показателях внешней торговли и другой инфор-
мации.

На сегодняшний день помимо этого для активизации 
привлечения иностранного капитала в процесс привати-
зации предоставлены следующие льготы: иностранные ин-
весторы могут приобрести предприятия или пакеты акций 
за свободно конвертируемую валюту. Важным является то, 
что если инвестор примет на себя инвестиционное обяза-
тельство, то они формируются в виде обязательств как в 
иностранной валюте, так и в виде поставок современного 
технологического оборудования; средства в иностранной 
валюте или технологическое оборудование, полученные 
приватизируемым предприятием в счет инвестиционных 
обязательств иностранного инвестора, не облагаются на-
логами на доходы (прибыль) и добавленную стоимость.1 
В соответствии с Положением о реализации инвесторам 
государственных объектов по «нулевой» выкупной сто-
имости с условием выполнения инвестиционных обяза-
тельств, утвержденным Постановлением Кабинета Мини-
стров от 26 августа 2003 года №368, после оформления 
договора о реализации инвесторам государственных пред-
приятий по «нулевой» выкупной стоимости производится 
списание безнадежной задолженности прошлых лет этих 
предприятий по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды, включая начисленные по ним пени и штрафы.

Иностранный инвестор имеет право вкладывать свои 
средства в объекты приватизации путем создания на их 

базе совместных предприятий [1]. Иностранные инве-
сторы могут получить на конкурсной основе в довери-
тельное управление государственное имущество с правом 
его последующего выкупа инвесторами в рассрочку 
сроком до 5 лет, при наличии бизнес-плана по финансо-
вому оздоровлению предприятия.

Существует фактор, который может разнообразить и 
усилить приток иностранного капитала, а может свести 
на нет плоды любой работы в области модернизации. 
Этот фактор обусловлен стимулированием притока ино-
странного капитала. Эта проблема не сегодняшнего дня. 
Можно утверждать, что в нашей республике применя-
ются разнообразные способы активизации притока ино-
странных инвестиций.

При этом необходимо отметить, что в соответствии 
с Законом Республики Узбекистан «О таможенном та-
рифе» от обложения таможенной пошлиной освобожда-
ются:

 – имущество, ввозимое для личных нужд иностран-
ными инвесторами и предприятиями с иностранными ин-
вестициями с долей иностранных инвестиций в уставном 
фонде не менее 33 процентов;

 – имущество, ввозимое для личных нужд иностранных 
инвесторов и граждан иностранных государств, работа-
ющих на этих предприятиях.

В то же время законодательством предусмотрено 
большое количество других прав и гарантий для ино-
странных инвесторов, с которыми они могут ознакомиться 
на сайте Госкомимущества РУз [2].

Правительством на постоянной основе принимаются 
меры по улучшению инвестиционного климата, что со-
провождается изменениями и дополнениями действую-
щего законодательства. В соответствии с Концепцией 
дальнейшего углубления демократических реформ и фор-
мирования гражданского общества в стране, озвученной 
нашим Президентом на совместном заседании Законо-
дательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан 12 ноября 2010 года и распоряжением Пре-
зидента Республики Узбекистан от 14 января 2011 года 
№Р-3557, сегодня разрабатываются изменения и допол-
нения в действующее законодательство.

Безусловно, эти изменения обеспечат дальнейшее сти-
мулирование привлечения иностранных инвестиций, осо-
бенно в высокотехнологические отрасли промышлен-
ности, расширение участия иностранных компаний в 
инвестиционных процессах, создание дополнительных 
стимулов и условий для осуществления инвестиций на мо-
дернизацию, техническое и технологическое перевоору-
жение производства.

Иными словами, проблеме стимулирования привле-
чения иностранных инвестиций придается все большее 
значение даже в условиях регулярной модернизации эко-

1  С 13 ноября 2012 года Указом Президента РУз Госкомимущество и Госкомдемонополизации объединены, а на их базе создан Государственный 
комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.
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номики, тем более она актуальна в условиях антикри-
зисного управления. Мобилизация иностранного капи-
тала на приоритетные сферы экономики требует, чтобы 
стимулирующие цели воспринимались положительно, а, 
следовательно, нужна постоянная информация и разъя-
снительная работа с теми, кто намерен разместить свой 
капитал в соответствии с нуждами производства.

Поэтому в нашей республике ведется усиленная ра-
бота среди иностранных инвесторов. Также проводится 
в рамках ежеквартального мониторинга выполнения ин-
вестиционных обязательств опрос инвесторов с последу-
ющим анализом проблем инвесторов, возникающих при 
реализации инвестиционных обязательств. По итогам 
проведенного исследования было выявлено, что в со-
ответствующие ведомства направляются обращения за 
решением выявленных проблем и для принятия мер по 
устранению бюрократических барьеров, проблем инве-
сторов и защите прав, законных интересов предпринима-
телей.

По состоянию на конец 2011 года в Госкомимуществе 
имелось 135 действующих договоров купли-продажи го-
сударственных активов, по итогам I квартала т.г. – 133, 
в том числе 17 с иностранными инвесторами с принятием 
инвестиционных обязательств на сумму 299 млн.долл. 
США и 83 млрд.сумов. Общий объем выполненных инве-
стиционных обязательств по данным договорам составил 
в 2011 году 136 млн.долл. США и 43 млрд.сумов, в 1 квар-
тале т.г. – 171,2 млн.долл. и 43,7 млрд.сумов. В 2011 году, 
в соответствии с действующими договорами купли-про-
дажи, объем выполненных инвестиционных обязательств 
составил более 88 млн.долл. и 6,6 млрд.сумов. Общий 
объем выполнения составил более 109% в 2011 году и 
215% в т.г.1

Выполнены инвестиции компанией «SHINDONG EN-
ERCOM INC» (Корея) на сумму 8,0 млн.долл. Инве-
стором на базе предприятия-банкрота «Сурхон Аджанта» 
создано современное текстильное предприятие ООО 

«Шиндонг-Спиннинг Термиз» с производственной мощ-
ностью более 17 тыс. веретен в год и переработки хлопка 
в количестве более 3 тыс. тонн в год. При этом на данном 
предприятии создано свыше 300 рабочих мест. Только 
в 2011 году на предприятии было произведено 530 тонн 
хлопчатобумажной пряжи (на 3 млрд.сумов), экспортиро-
вано 675 тонн (2,7 млн.долл.).�

В 2011 году было заключено 62 и в этом 17 договоров 
купли-продажи государственных активов, реализованных 
с инвестиционными обязательствами на общую сумму 109 
млн.долл. и 75,6 млрд.сумов, а том числе 38 договоров по 
«нулевой» выкупной стоимости с принятием инвестици-
онных обязательств на общую сумму 69 млн.долл. и 72 
млрд.сумов. в т.ч. 5 – с иностранными инвесторами. На-
пример, здания и сооружения предприятия-банкрота 
«Мангит ПТФ», расположенные в Республике Каракал-
пакстан, реализованы ИП ООО «Amudaryotex» (Вели-
кобритания) по «нулевой» выкупной стоимости в размере 
29 млн.долл. в срок до конца 2013 года для организации 
производства текстильной продукции. На сегодня уже 
внесено инвестиций около 20 млн.долл.в виде СМР и по-
ставок оборудования.

Договор купли-продажи незавершенных строитель-
ством зданий и сооружений, расположенных в Бостан-
лыкском районе Ташкентской области, иностранному 
инвестору ИП «TEXTILE TEXNOLOGIES GROUP» 
(Корея) с выкупной стоимостью 638 млн.сумов и инвести-
ционными обязательствами 50 млн.долл.в срок до конца 
2012 года и созданием не менее 1000 рабочих мест. До се-
годняшнего дня по данному инвестиционному проекту уже 
привлечено более 71 млн.долл., из которых освоено более 
70 млн.долл.2

Подводя итоги сказанному следует, что в республике 
созданы все условия и гарантии для реализации инве-
стиционной деятельности, и сегодня продолжается даль-
нейшее совершенствование законодательной базы в этом 
направлении.

Литература:

1. Постановление Каб.Мин.РУз. от 18.Х1.1998. №477
2. Постановление Каб.Мин.РУз. от 9.03.2001 г. за №119

1  Рассчитано по материалам Госкомстата РУз за 2011г. и за 1 квартал 2012 г.
2  То же, за 2011 год.
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Множество компаний по всему миру страдает от неэф-
фективного использования разного рода ресурсов – 

людских, финансовых, материальных, от недостатка необ-
ходимой для принятия правильных решений информации, 
прямого мошенничества со стороны персонала и управ-
ляющих. Но если внутри самих компаний создать эффек-
тивную систему внутреннего контроля, то подобного рода 
проблем можно избежать.

Система контроля деятельности предприятия, как кон-
цепция сформировалась к началу XX столетия в виде со-
вокупности трех элементов: разделения полномочий, 
ротация персонала, использование и анализ учетных за-
писей. В дальнейшем функции внутреннего контроля 
расширились и преобразовались в организацию и коор-
динирование действий, направленных на обеспечение со-
хранности активов, проверку надежности учетной инфор-
мации, повышение эффективности операций.

В экономически развитых государствах бизнесмены 
уделяют внутреннему аудиту такое же пристальное вни-
мание, как и внешнему. В нашей стране если становление 
внешнего аудита, можно сказать, уже состоялось, то оте-
чественный внутренний аудит и в профессиональном, и 
в законодательном, и в институциональном аспектах се-
годня находится все еще в зачаточном состоянии. В наших 
компаниях до сих пор крайне редко существует полно-
ценная и независимая службы внутреннего аудита; ее от-
сутствие частично заменяется контрольно-ревизионным 
управлением или службой внутреннего контроля [2].

В общем случае контрольно-ревизионное управление 
делает акцент на вопросах проверки сохранности товарно-
материальных ценностей, эффективности использования 
ресурсов, выполнения распоряжений вышестоящих ор-
ганов, а также на расследовании мошенничества. В свою 
очередь внутренний аудит призван выполнять более ши-
рокие задачи по оценке процессов внутреннего контроля, 
управления рисками, корпоративного управления.

Но интерес к внутреннему аудиту все же есть, и он об-
условлен рядом факторов. Во-первых, это желание и 

насущная необходимость для собственников и менед-
жмента упорядочить бизнес-процессы в компании, что во 
многих случаях может привести к весьма ощутимой эко-
номии средств. Во-вторых, это потребность совета дирек-
торов или другого наблюдательного органа в независимом 
и объективном источнике информации о состоянии дел в 
компании. В-третьих, что особенно важно для развива-
ющихся рынков, в частности для России, наличие в ком-
пании внутреннего аудита является актуальным для собст-
венников компаний, которые передают бразды правления 
в руки профессиональных управленцев, но при этом ста-
раются «держать руку на пульсе».

По определению международного Института вну-
тренних аудиторов, внутренним аудитом называется дея-
тельность по представлению независимых и объективных 
гарантий и консультаций, направленных на совершен-
ствование деятельности организации. Внутренний аудит 
помогает организации достичь поставленных целей, ис-
пользуя систематизированный и последовательный подход 
к оценке и повышению эффективности процессов управ-
ления рисками, контроля и корпоративного управления.

Основными объектами внутреннего аудита явля-
ются решение отдельных функциональных задач управ-
ления, разработка и проверка информационных систем 
предприятия. В зависимости от особенностей экономи-
ческого субъекта и требований его руководства объекты 
внутреннего аудита могут быть различными. Внутренний 
аудит является неотъемлемой частью управленческого 
контроля предприятия и может быть независимым – под-
чиняться внешним учредителям, а не исполнительному 
органу предприятия.

Если в компании функции владения и управления раз-
делены, т.е. собственники, не вникая в детали ведения дел, 
занимаются вопросами определения стратегии и направ-
лений развития компании, а управлением компанией за-
нимаются квалифицированные менеджеры, то тогда ак-
туальным для собственников становится вопрос контроля 
над состоянием дел в компании, деятельностью менед-
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жмента. В данном случае внутренний аудит становится 
неотъемлемой частью системы корпоративного управ-
ления в качестве одного из наиболее действенных инстру-
ментов контроля со стороны собственников над деятель-
ностью наемного руководства компании [3].

Во многих случаях исполнительное руководство 
склонно рассматривать внутренний аудит как ресурс, ре-
шающий управленческие задачи по построению системы 
контроля. Это не может не вызывать опасений по по-
воду объективности внутреннего аудита, поскольку в этом 
случае внутренним аудиторам предстоит фактически оце-
нивать то, что они сами разрабатывают и внедряют. По-
строение системы внутреннего контроля не входит в за-
дачу внутреннего аудита, являясь непосредственной 
задачей менеджмента. В свою очередь, внутренний аудит 
может оказывать консультационную поддержку на этапе 
разработки процедур и приносить тем самым неоценимую 
пользу компании, но не должен нести ответственность за 
создание и поддержание системы контроля.

Функции внутреннего аудита могут выполнять специ-
альные службы или отдельные аудиторы, состоящие в 
штате экономического субъекта, ревизионные комиссии, 
привлекаемые для целей внутреннего аудита сторонние 
аудиторы и организации.

Роль внутреннего аудита особенно важна для холдин-
говых компаний и компаний с разветвленной филиальной 
сетью. Значимость внутреннего аудита в этом случае 
определяется необходимостью для головной компании по-
лучать своевременную и объективную информацию о дея-
тельности филиалов компаний. Филиалы компаний также 
получают немалую пользу от внутреннего аудита – про-
исходит ознакомление в рамках всей компании с лучшими 
практиками в работе отдельных подразделений, носи-
телем которых, в силу специфики своей деятельности, яв-
ляется внутренний аудит.

Современный внутренний аудит оценивает систему 
внутреннего контроля в части достоверности информации, 
соблюдения законодательства, сохранности активов, эф-
фективности и результативности деятельности отдельных 
операционных и структурных подразделений и компании 
в целом; оценивает эффективность системы управления 
рисками и предлагает методы контроля рисков; оценивает 
соответствие системы корпоративного управления ком-
пании принципам корпоративного управления.

Внутренние аудиторы обеспечивают защиту от ошибок 
и злоупотреблений, определяют «зоны риска» и возмож-
ности устранения будущих недостатков или недостач, по-
могают идентифицировать слабые места в системах 
управления и найти те принципы управления, которые 
были нарушены. Все эти действия дополняются обсужде-
нием проблем с высшими органами управления компании, 
нужды и предложения которых и определяют процедуры 
внутреннего аудита.

Внутренний контроль и аудит на предприятиях явля-
ются важнейшей частью современной системы управ-
ления ими, позволяющей достичь целей, поставленных 

собственниками с минимальными затратами. Внутренний 
контроль в нашей практике осуществляется внутренними 
аудиторами и внутренними контролерами, таким образом, 
совместно они обеспечивают работу системы внутреннего 
контроля.

Основной задачей системы внутреннего контроля яв-
ляется обеспечение наблюдения и проверки функци-
онирования любого объекта внутреннего контроля на 
предмет соответствия их деятельности законам, стан-
дартам, нормам, принимаемым управленческим реше-
ниям. Наличие на предприятии эффективно работающей 
системы внутреннего контроля является важнейшим фак-
тором роста конкурентоспособности предприятия. Как по-
казывает международная практика, наличие СВК создает 
реальные предпосылки успешного развития бизнеса, в 
связи с: появлением возможности на выгодных условиях 
привлекать инвестиции путем повышения качества фи-
нансовой отчетности хозяйствующего субъекта; появле-
нием возможности эффективно управлять использова-
нием материальных и трудовых ресурсов хозяйствующего 
субъекта и проводить эффективную ценовую политику; 
появлением у собственников возможности контролиро-
вать деятельность топ менеджмента на соответствие его 
действий целям бизнеса, а у топ менеджмента – эффек-
тивности работы филиалов и структурных подразделений 
хозяйствующего субъекта [2].

На практике аудит подразделяют на два вида: вну-
тренний и внешний аудит. Под внешним аудитом пони-
мают независимую экспертизу и анализ публикуемой фи-
нансовой отчетности хозяйствующего субъекта с целью 
определения ее достоверности, полноты и соответ-
ствия законодательству, а также консультированием по 
учетным, налоговым, финансовым, организационным и 
другим вопросам. Определение же внутреннего аудита мы 
уже рассмотрели выше.

Анализируя внутренний аудит более детально, можно 
выделить следующие его виды: функциональный аудит си-
стем управления, организационно-технологический аудит 
систем управления, всесторонний аудит, аудит видов дея-
тельности, аудит на соответствие.

Функциональный аудит систем управления прово-
дится для оценки производительности и эффективности в 
любом функциональном разделе. Таковой может быть ау-
диторская проверка каких-либо операций, проводимых 
подразделением в разрезе его функций. При межфункци-
ональном внутреннем аудите качество исполнения раз-
личных функций (например, функций производства и ре-
ализации продукции) оценивается в их взаимосвязи и 
взаимодействии. Организационно-технологический аудит 
систем управления представляет собой проводимый ор-
ганом внутреннего аудита контроль разнообразных зве-
ньев управления на предмет их организационной и/или 
технологической целесообразности (рациональности). 
Аудит видов деятельности предполагает объективное об-
следование и всесторонний анализ определенных видов 
деятельности, областей бизнеса или бизнес-проектов 

10. Учет, анализ и аудит
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с целью выявления возможностей улучшения хозяйст-
венной деятельности.

Большой информационный потенциал и знание всех 
тонкостей в деятельности своей организации выгодно от-
личают внутренних аудиторов от внешних. Таким образом, 
целесообразно, чтобы функции внутренних аудиторов в 
организации выполняли штатные сотрудники, а не при-
глашенные со стороны независимые аудиторы. Более 
того, штатные специалисты более ответственны в своих 
рекомендациях.

Деятельность внутренних аудиторов должна осуществ-
ляться только на базе детального регламента, чтобы 
исключить необъективность и опасность узкого видения 
проблем на каждом из соподчиненных уровней объектов, 
вовлеченных в систему аудирования. При постоянно ме-
няющемся российском законодательстве, особенно нало-
говом, внутренние аудиторы должны поддерживать свои 
знания на должном уровне, быть в курсе всех свежих но-
востей и нововведений, имеющих отношение к деятель-
ности аудируемой организации.

Проведение внутреннего и внешнего аудитов пра-
ктически не отличается как с процедурной, так и с ме-
тодической точки зрения. Однако, можно выделить от-
личительные свойства внутреннего аудита от внешнего. 
Внутренний аудит, в отличие от внешнего, осуществля-
ется работниками самого предприятия и предназначен 
для внутрихозяйственного контроля финансового со-
стояния, источников затрат, диагностирования системы 
управления, выявления резервов и обеспечения админи-
страции рекомендациями по повышению эффективности 
экономики предприятия [5].

Договор на выполнение внешнего аудита может за-
ключаться со следующими заказчиками: владельцами 
предприятий – для выявления действительного поло-
жения дел, оценки деятельности администрации и полу-
чения прогноза дальнейшего развития событий; адми-
нистрацией предприятия – для проведения экспертизы 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; го-
сударственными налоговыми службами и правоохрани-
тельными органами с целью определения достоверности 
отчетной документации; кроме того заказчиками внеш-
него аудита могут выступать и пользователи, которые 
непосредственно не заинтересованы в результатах дея-
тельности организации, но представляют и защищают ин-
тересы пользователей информации, указанных выше.

Следует также отметить, что внешний и внутренний 
аудит выполняют разные функции.

Во-первых, внешний аудит традиционно занимается 
подтверждением достоверности финансовой отчетности 
компании и фокусируется на операциях и событиях, спо-
собных оказать материальное воздействие на финан-
совую отчетность компании. Внутренний аудит направлен, 
прежде всего, на оценку существующих систем контроля 
и управления рисками компаний и акцентируется на опе-
рациях и событиях, препятствующих эффективному до-
стижению компанией поставленных целей.

Во-вторых, внешний аудит в рамках оказания аудитор-
ских услуг не производит оценку экономической обосно-
ванности управленческих решений и эффективности дея-
тельности подразделений компании, что обычно входит в 
одну из задач аудита внутреннего.

И наконец, в-третьих, внешний аудит служит, прежде 
всего, интересам внешних заинтересованных сторон – 
потенциальных инвесторов, кредиторов, тогда как вну-
тренний аудит в первую очередь – интересам советов 
директоров и менеджеров компании. Эффективный вну-
тренний аудит может снизить затраты компании на 
внешний аудит, но не сможет отменить необходимость 
внешнего аудита для компании. Важно также учесть, что 
не рекомендуется пользоваться услугами внешнего ауди-
тора компании для проведения внутренних аудитов, по-
скольку подобное совмещение может привести к кон-
фликту интересов внешнего аудитора.

Организация внутреннего аудита может проходить на 
различных уровнях, таких как: аудит бизнес – единицы, 
аудит проекта (договора), аудит организации (малого 
предприятия), аудит холдинга.

Аудит документов осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ. Его могут проводить аудиторы и 
аудиторские фирмы с целью проверки законности пар-
тнерских соглашений и различных сделок, проводимых 
в компании. Аудит документов желательно проводить на 
всех предприятиях, так как соответствие или несоответ-
ствие документации законодательству РФ определяет 
правовую и финансовую значимость всего предприятия. 
Аудит документооборота направлен на правовую защиту 
интересов клиента (предприятия) и исключение из обо-
рота юридически ничтожных сделок. Аудит первичных до-
кументов заключается в проверке соответствия хозяй-
ственных операций отражению в бухгалтерском учете и 
сформированной на его основе финансовой отчетности.

Аудит учредительных документов устанавливает соот-
ветствие учредительных документов организации нормам 
действующего законодательства. К таким документам в 
зависимости от организационно-правовой собственности 
предприятия относится устав и учредительный договор. 
Организации предприятия важно учесть множество мо-
ментов, связанных с наделением тех или иных прав учре-
дителей, порядком перехода части предприятия при на-
следовании или выкупе.

Аудит договоров – обычная практика в предприни-
мательской деятельности. Аудит договоров даст оценку 
правовым аспектам договорных обязательств, оценить 
возможность их исполнения и влияние на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия по каждому 
конкретному договору. Качество договорных обяза-
тельств – важный фактор, влияющий на эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 
целом. Правовой аудит договоров позволит создать эф-
фективную договорную базу в компании.

В последнее время аудиторская проверка компаний яв-
ляется весьма актуальной услугой. Ввиду постоянного из-
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менения законодательства в части бухгалтерского учета и 
налогообложения, аудит компании уже просто необходим. 
Аудит организации может помочь избежать многих воз-
можных ошибок вследствие неправильного применения 
законодательства. И ошибки эти могут возникнуть также 
при наличии внутреннего аудита. Аудит может проводится 
по видам деятельности. Также немаловажным направле-
нием можно выделить аудит малого бизнеса. Небезыз-
вестно, что характерным для субъектов малого бизнеса 
является ограниченное число работников, ведущих бух-
галтерский учет, что увеличивает риск возникновения 
ошибок в учете и отчетности. Аудит деятельности в фи-
нансовом аспекте включает в себя проверку дебиторской 
и кредиторской задолженности, расчетов с бюджетом, от-
четности организации. Аудит отчетности исследует со-
стояние учета и анализ правильности и достоверности 
показателей отчетности. Аудит организации носит как 
обязательный характер, так и добровольный.

Аудит крупных корпораций и холдингов – реальный ин-
струмент повышения эффективности бизнеса и контроля 
финансовых потоков. Аудиторские услуги необходимы 
и для успешной организации повседневной работы хол-
динга, и при процессах реорганизации или любых других 
изменениях внутри корпорации. Централизация системы 
управления в холдинге и контроль финансово-хозяйст-
венной деятельности всех отделений – важнейшие задачи, 
от решения которых зависит эффективность функциони-
рования всей корпорации. Проведение внутреннего ау-
дита помогает продиагностировать общее состояние ком-
пании, выявить динамику всех финансовых показателей. 
После проведения внутреннего аудита филиалов холдинга, 
высшее руководство более точно выстраивает единую фи-
нансовую политику компании. Аудит холдингов решает 
следующие задачи: выявление ошибок финансовой от-
четности и расхождений внутренних документов ком-
пании с законодательными нормами; анализ соответствия 
финансовых показателей всех филиалов с установлен-
ными свыше плановыми показателями; выработка стра-
тегических решений по движению финансовых потоков 
холдинга, оптимизация этого процесса; выявление при-
оритетных направлений использования основных финан-
совых ресурсов компании; оценка источников формиро-
вания финансовых ресурсов с точки зрения соответствия 
законам; определение рисков неэффективного использо-
вания ресурсов, сведение их к минимуму.

При успешном решении всех этих задач аудит холдинга 
позволяет обеспечивать финансовую стабильность кор-
порации с самой разветвленной системой филиалов. Про-
ведение аудита значительно снижет и риск внеплановых 
потерь. Вовремя отслеживая общие тенденции использо-
вания ресурсов холдинга, аудит помогает направлять их в 
нужное русло.

При масштабных изменениях структуры холдинга 
одной из обязательных процедур становится аудит. К 
этому обязывает как законодательство, так и экономиче-
ская ситуация. Аудит позволяет оптимизировать весь про-

цесс реорганизации, свести к минимуму возможные риски 
и финансовые потери. При объединении множества до-
черних компаний холдинга и превращении их в филиалы 
особое внимание следует обратить на единство ведения 
финансовой отчетности. Аудит – это возможность опера-
тивно формировать оптимальную схему ведения финан-
совой отчетности всех частей холдинга. Аудитор оцени-
вает основные налоговые риски каждого подразделения 
и дает свои рекомендации по их снижению. Параллельно 
выдаются рекомендации по наиболее эффективной орга-
низации документооборота в реконструированной ком-
пании [6].

Сегодня на рынке труда наблюдается дефицит высо-
коквалифицированных специалистов в области внутрен-
него аудита. На данный момент не происходит в доста-
точной степени подпитки профессии молодыми кадрами, 
поскольку программы высших учебных заведений не пред-
усматривают подготовку по специальности «внутренний 
аудитор», а вопросы внутреннего аудита рассматриваются 
как часть курса по бухгалтерскому учету и аудиту.

Последние тенденции и изменения на рынке ставят 
перед внутренним аудитом новые вызовы и все более мас-
штабные задачи, повышая требования как к бизнес-фун-
кции, так и к профессии внутреннего аудитора. Раньше 
внутренний аудит в основном рассматривался менед-
жментом как центр затрат и, реже, как инструмент для 
оптимизации бизнеса. В результате внутренний аудит су-
щественно не изменялся, в то время как прочие функции 
бизнеса изменялись и оптимизировались. На сегодняшний 
день требования и ожидания к внутреннему аудиту от за-
интересованных сторон повышаются вследствие изме-
нения среды и актуальных задач бизнеса.

Общая тенденция последних лет – внедрение иници-
атив по повышению эффективности работы внутреннего 
аудита. Тем не менее, распределение статей бюджетов и 
ресурсов отделов внутреннего аудита, а следовательно их 
приоритеты, претерпели значительные изменения. Од-
нако бюджеты в основном сфокусированы на меры по 
возмещению затрат, такие как контроль за выполне-
нием контрактных обязательств, проверки платежей, 
мониторинг соблюдения внутренних политик по затратам 
(например соблюдение лимитов на командировочные 
затраты). Существенное изменение распределения бюд-
жета касается расширения спектра и объема работ, про-
водимых отделами внутреннего аудита. Многие руково-
дители отделов внутреннего аудита ставят в качестве 
основной цели выдвигают оптимизацию ресурсов ком-
пании, при более комплексном подходе к оценке рисков 
(независимая экспертная оценка рисков), а также прове-
дению проверок на соответствие корпоративным и нор-
мативным требованиям.

Приоритет внутреннего аудита – продемонстрировать 
свою ценность бизнесу, удовлетворить ожиданиям заин-
тересованных сторон. Среди успешных направлений вну-
треннего аудита можно выделить следующие: особое вни-
мание стратегическим рискам и рискам мошенничества; 
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переоценка роли IT-технологий и активное их использо-
вание в своей работе; инициативы для повышения эффек-
тивности и денежной экономии.

Следуя вышеуказанным направлениям, топ-менед-
жмент компаний может добиться большей ценности 
своего бизнеса в стратегической перспективе.
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Основным плановым документом бюджетных учре-
ждений выступает План финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учре-
ждения (ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (ред. от 28.07.2012)). [1]

Государственное (муниципальное) бюджетное и ав-
тономное учреждение, их обособленные (структурные) 
подразделения без прав юридического лица, осуществ-
ляющие полномочия по ведению бухгалтерского учета, 
составляет План в «порядке», определенном органом 
исполнительной власти (органом местного самоуправ-
ления). [3]

Цели составления Плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учре-
ждения включают:

 – планирование общих объемов поступлений и вы-
плат;

 – определение сбалансированности финансовых по-
казателей;

 – планирование мероприятий по повышению эффек-
тивности использования средств, поступающих в распо-
ряжение учреждения;

 – планирование мероприятий по предотвращению 
образования просроченной кредиторской задолженности 
учреждения;

 – управление доходами и расходами учреждения. [4]
План составляется на финансовый год в случае, если 

закон (решение) о бюджете утверждается на один фи-
нансовый год, либо на финансовый год и плановый пе-
риод, если закон (решение) о бюджете утверждается на 

очередной финансовый год и плановый период. План со-
ставляется учреждением (подразделением) в рублях с 
точностью до двух знаков после запятой по форме, ут-
вержденной органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя. Данный документ должен включать 
следующую информацию о бюджетном учреждении:

 – цели деятельности учреждения (подразделения) в 
соответствии с федеральными законами, иными норма-
тивными (муниципальными) правовыми актами и уставом 
учреждения (положением подразделения);

 – виды деятельности учреждения (подразделения), 
относящиеся к его основным видам деятельности в соот-
ветствии с уставом учреждения (положением подразде-
ления);

 – перечень услуг (работ), относящихся в соответ-
ствии с уставом (положением подразделения) к основным 
видам деятельности учреждения (подразделения), пре-
доставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату;

 – общая балансовая стоимость недвижимого государ-
ственного (муниципального) имущества на дату состав-
ления Плана финансово-хозяйственной деятельности (в 
разрезе стоимости имущества, закрепленного собствен-
ником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением (подразделе-
нием) за счет выделенных собственником имущества уч-
реждения средств; приобретенного учреждением (по-
дразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности);

 – общая балансовая стоимость движимого государ-
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ственного (муниципального) имущества на дату состав-
ления Плана финансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе балансовая стоимость особо ценного движи-
мого имущества;

 – иная информация по решению органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя. [4]

Плановые показатели по поступлениям формируются 
учреждением (подразделением) в разрезе:

 – субсидий на выполнение государственного (муници-
пального) задания;

 – целевых субсидий;
 – бюджетных инвестиций;
 – поступлений от оказания учреждением (подразделе-

нием) услуг (выполнения работ), относящихся в соответ-
ствии с уставом учреждения (положением подразделения) 
к его основным видам деятельности, предоставление ко-
торых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, а также поступлений от иной прино-
сящей доход деятельности;

 – поступлений от реализации ценных бумаг (для госу-
дарственных (муниципальных) автономных учреждений, а 
также государственных (муниципальных) бюджетных уч-
реждений в случаях, установленных федеральными зако-
нами).

Плановые показатели по выплатам формируются уч-
реждением (подразделением) в разрезе выплат на:

 – оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда;

 – услуги связи;
 – транспортные услуги;
 – коммунальные услуги;
 – арендную плату за пользование имуществом;
 – услуги по содержанию имущества;
 – прочие услуги;
 – пособия по социальной помощи населению;
 – приобретение основных средств;
 – приобретение нематериальных активов;
 – приобретение материальных запасов;
 – приобретение ценных бумаг (для государственных 

(муниципальных) автономных учреждений, а также госу-
дарственных (муниципальных) бюджетных учреждений в 
случаях, установленных федеральными законами);

 – прочие расходы;
 – иные выплаты, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации. [3]
Для обобщения информации о ходе исполнения бюд-

жетным учреждением утвержденных сметой доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности (Планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности) бюджетного учре-
ждения сметных (плановых) назначений, в том числе по 
принятию и (или) исполнению принятых учреждением 
обязательств (денежных обязательств) на текущий (оче-
редной, первый год, следующий за очередным, второй год, 
следующий за очередным) финансовый год предназна-
чены счета разд. 5 «Санкционирование расходов» Плана 
счетов бюджетного учреждения.

Раздел 5 «Санкционирование расходов» Плана счетов 
бюджетного учреждения включает следующие группиро-
вочные счета:

 – в разрезе объектов учета разд. 5 «Санкциониро-
вание расходов»:

 – 050200000 «Принятые обязательства» (использу-
ется для обобщения информации о принятых бюджетным 
учреждением обязательствах (денежных обязательствах) 
на текущий (очередной, первый год, следующий за оче-
редным, второй год, следующий за очередным) финан-
совый год);

 – 050201000 «Принятые обязательства» (по дебету 
счета отражаются суммы расходов (выплат) бюджетного 
учреждения, утвержденных Планом финансово-хозяйст-
венной деятельности бюджетного учреждения на соответ-
ствующий финансовый год; по кредиту счета отражаются 
суммы принятых бюджетным учреждением согласно за-
кону, иному нормативному правовому акту, договору, со-
глашению обязательств);

 – 050202000 «Принятые денежные обязательства» 
(по кредиту счета отражается сумма обязательств уч-
реждения, по которым в соответствии с выполненными 
условиями гражданско-правовой сделки, заключенной 
бюджетным учреждением, или в соответствии с поло-
жениями законодательства РФ, иного правового акта, 
условиями договора (соглашения) возникла обязанность 
бюджетного учреждения уплатить в соответствующем фи-
нансовом году юридическому лицу, бюджету бюджетной 
системы РФ);

 – 050400000 «Сметные (плановые) назначения» 
(Предназначен для обобщения информации об испол-
нении сметных (плановых) назначений, утвержденных 
на текущий (очередной) финансовый год. По дебету 
счета отражаются суммы расходов (выплат) бюджет-
ного учреждения, утвержденных Планом финансово-хо-
зяйственной деятельности бюджетного учреждения на 
соответствующий финансовый год (суммы изменений по-
казателей сметных назначений по расходам); по кредиту 
счета отражаются суммы доходов (поступлений) бюджет-
ного учреждения, утвержденных Планом финансово-хо-
зяйственной деятельности бюджетного учреждения на 
соответствующий финансовый год (суммы изменений по-
казателей сметных назначений по доходам));

 – 050600000 «Право на принятие обязательств» 
(Предназначен для обобщения информации об объеме 
права бюджетного учреждения на принятие в пределах 
утвержденных сметой доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности (Планом финансово-хозяйственной 
деятельности) бюджетного учреждения на текущий (оче-
редной, первый год, следующий за очередным, второй год, 
следующий за очередным) финансовый год обязательств 
(денежных обязательств) учреждения. По кредиту счета 
отражаются суммы расходов (выплат) бюджетного уч-
реждения, утвержденных Планом финансово-хозяйст-
венной деятельности бюджетного учреждения на соответ-
ствующий финансовый год (суммы изменений показателей 

10. Учет, анализ и аудит
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сметных назначений); по дебету счета отражаются суммы 
принятых бюджетным учреждением согласно закону, 
иному нормативному правовому акту, договору, согла-
шению обязательств бюджетного учреждения (суммы из-
менений обязательств учреждения));

 – 050700000 «Утвержденный объем финансового 
обеспечения» (Предназначен для обобщения информации 
о сумме денежных средств, предусмотренных в пределах 
сметных назначений по доходам (поступлениям), утвер-
жденных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения, к поступлению в текущем (оче-
редном) финансовом году. По кредиту счета отражается 
сумма исполнения в текущем финансовом году по до-
ходам (поступлениям) бюджетного учреждения (сумма 
возвратов полученных ранее доходов (поступлений) бюд-
жетного учреждения); по дебету счета отражаются суммы 
доходов (поступлений) бюджетного учреждения, утвер-
жденных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения на текущий (очередной) финан-
совый год (суммы изменений показателей сметных назна-
чений по доходам (поступлениям));

 – 050800000 «Получено финансового обеспечения» 
(Предназначен для обобщения информации о суммах, по-
лученных в текущем финансовом году финансовых обес-
печений (доходов (поступлений)), и суммах возвратов 
ранее поступивших финансовых обеспечений (доходов 
(поступлений)) бюджетного учреждения. По дебету счета 
отражается сумма доходов (поступлений), поступивших 
бюджетному учреждению (сумма произведенных бюд-
жетным учреждением возвратов ранее полученных до-
ходов (поступлений));

 – в разрезе финансовых периодов, в отношении ко-
торых осуществляется санкционирование:

 – 050010000 «Санкционирование по текущему фи-
нансовому году»;

 – 050020000 «Санкционирование по первому году, 
следующему за текущим (очередному финансовому году)»;

 – 050030000 «Санкционирование по второму году, 
следующему за текущим (первому году, следующему за 
очередным)»;

 – 050040000 «Санкционирование по второму году, 
следующему за очередным». [2]

Остатки по счетам санкционирования показывают:
 – дебетовый показатель по соответствующим счетам 

аналитического учета счетов 050400200 «Сметные (пла-
новые) назначения по расходам» отражает сумму сметных 
(плановых) назначений по расходам (выплатам) бюд-
жетного учреждения, утвержденных сметой доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности (Планом 
финансово-хозяйственной деятельности) бюджетного уч-
реждения на текущий (очередной) финансовый год;

 – кредитовый показатель по соответствующим счетам 
аналитического учета счета 050400100 «Сметные (пла-
новые) назначения по доходам» отражает сумму сметных 
(плановых) назначений по доходам (поступлениям) бюд-
жетного учреждения, утвержденных сметой доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности (Планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности) бюджетного учре-
ждения на текущий (очередной) финансовый год, с учетом 
изменений в показатели сметных (плановых) назначений, 
утвержденных в текущем финансовом году;

 – кредитовый остаток по счетам аналитического учета 
счета 050600000 «Право на принятие обязательств» те-
кущего финансового года – объем сметных назначений 
учреждения в рамках текущего отчетного периода, по ко-
торым им еще могут быть приняты расходные обязатель-
ства;

 – кредитовый оборот по счетам аналитического учета 
счета 050201000 «Принятые обязательства» – принятые 
расходные обязательства, а дебетовый оборот – при-
нятые денежные обязательства (кредитовый остаток – 
принятые, но еще не исполненные расходные обязатель-
ства) учреждения в рамках текущего отчетного периода;

 – кредитовый оборот по счетам аналитического учета 
счета 050202000 «Принятые денежные обязательства» – 
объем принятых учреждением денежных обязательств в 
рамках текущего отчетного периода;

 – дебетовый показатель по счетам аналитического 
учета счета 050700000 «Утвержденный объем финан-
сового обеспечения» отражает сумму денежных средств, 
предусмотренных в пределах сметных назначений по до-
ходам (поступлениям), утвержденных сметой доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности (Планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности) бюджетного учре-
ждения, к поступлению в текущем (очередном) финан-
совом году;

 – дебетовый показатель по счетам аналитического 
учета счета 050800000 «Получено финансового обеспе-
чения» отражает сумму полученных в текущем финан-
совом году финансовых обеспечений (доходов (посту-
плений)) учреждения.

Учет операций с принятыми учреждением денежными 
обязательствами осуществляется в Журнале по опера-
циям санкционирования на основании первичных доку-
ментов (учетных документов), установленных финансовым 
органом соответствующего бюджета (учреждением), с от-
ражением корреспонденций по соответствующим счетам 
санкционирования расходов бюджета, предусмотренных 
для соответствующего типа учреждений. Аналитический 
учет принятых учреждением обязательств (денежных 
обязательств) ведется в Журнале учета принятых обяза-
тельств, в разрезе видов расходов (выплат), предусмо-
тренных сметой (Планом финансово-хозяйственной дея-
тельности) учреждения. [2;4]

В качестве заключения, рассмотрим на примере отра-
жение на счетах санкционирования показателей Плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного уч-
реждения.

В соответствии с Планом финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетному учреждению утверждены пла-
новые показатели: всего поступлений – 5 000 000 руб., 
в т.ч. за счет: поступления субсидии на выполнение госу-
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дарственного задания – 3 437 500 руб.; доходов от сдачи 
в аренду неиспользуемых помещений – 312 500 руб.; до-
ходов от оказания платных услуг – 1 250 000 руб. Пла-
новые показатели по выплатам утверждены следующим 
образом: всего выбытий – 4 000 000 руб., в том числе: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 
2 500 000 руб.; оплата услуг связи – 62 500 руб.; оплата 
транспортных услуг – 125 000 руб.; оплата коммунальных 
услуг – 312 500 руб.; оплата работ, услуг по содержанию 
имущества – 312 500 руб.; оплата прочих работ, услуг – 
437 500 руб.; приобретение материальных запасов – 
250 000 руб.

Утвержденные показатели Плана финансово-хозяйст-
венной деятельности учреждения отражаются в бухгал-
терском учете следующими записями:

 – плановые поступления за счет получения субсидии 
на выполнение государственного задания:

Д-т сч. 450710180 К-т сч. 45041180–3 437 500 руб.;
Д-т сч. 420581560 К-т сч. 440110180–3 437 500 руб. – 

признание дохода по субсидии на выполнение государст-
венного задания;

 – плановые поступления от сдачи в аренду неисполь-
зуемых помещений:

Д-т сч. 250710120 К-т сч. 250410120–312 500 руб.;
Д-т сч. 220520560 К-т сч. 240110120–312 500 руб. – 

признание дохода по внебюджетной деятельности;
 – плановые поступления от оказания платных услуг:

Д-т сч. 250710130 К-т сч. 250410130–1 250 000 руб.;
Д-т сч. 220531560 К-т сч. 240110130–1 250 000 руб. – 

признание дохода по внебюджетной деятельности;
 – плановые выбытия по оплате труда и начисления на 

выплаты по оплате труда:
Д-т сч. 450410210 – К-т сч. 450610210–2 500 000 

руб.;
 – плановые выбытия по оплате услуг связи:

Д-т сч. 450410221 – К-т сч. 450610221–62 500 руб.;
 – плановые выбытия по оплате транспортных услуг:

Д-т сч. 450410222 – К-т сч. 450610222–125 000 руб.;
 – плановые выбытия по оплате коммунальных услуг:

Д-т сч. 450410223 – К-т сч. 450610223–312 500 руб.;
 – плановые выбытия по оплате работ, услуг по содер-

жанию имущества:
Д-т сч. 250410225 – К-т сч. 250610225–312 500 руб.;

 – плановые выбытия по оплате прочих услуг:
Д-т сч. 450410226 – К-т сч. 450610226–437 500 руб.;

 – плановые выбытия на приобретение материальных 
запасов:

Д-т сч. 450410340 – К-т сч. 450610340–250 000 руб.

Поступление запланированных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения поступлений 
отражается в бухгалтерском учете следующими запи-
сями:

 – получение субсидии на выполнение государствен-
ного задания:

Д-т сч. 450810180 – К-т сч. 450710180–3 437 500 
руб.;

Д-т сч. 42011151017 (180) К-т сч. 420581660–3 437 500 
руб.;

 – поступления доходов от сдачи в аренду неиспользу-
емых помещений:

Д-т сч. 250810120 – К-т сч. 250710120–312 500 руб.;
Д-т сч. 22011151017 (120) К-т сч. 220520660–

312 500 руб.;
 – поступления доходов от оказания платных услуг:

Д-т сч. 250810130 – К-т сч. 250710130–1 250 000 
руб.;

Д-т сч. 22011151017 (130) К-т сч. 220530660–1 250 000 
руб.;

Отражение в бюджетном учете принятых бюджетным 
учреждением обязательств в соответствии с заключен-
ными договорами:

 – заключен договор на оказание услуг связи:
Д-т сч. 450610221 К-т сч. 450211221–62 500 руб.;

 – заключен договор по оплате услуг по содержанию 
имущества:

Д-т сч. 250610225 К-т сч. 250211225–312 500 руб.
Отражение в бюджетном учете принятых бюджетным 

учреждением денежных обязательств по заключенным 
договорам:

 – подписан акт за оказанные услуги связи:
Д-т сч. 450211221 К-т сч. 450212221–62 500 руб.;

 – подписан акт выполненных работ по содержанию 
имущества:

Д-т сч. 250211225 К-т сч. 250212225–312 500 руб.
На счете 050202000 «Принятые денежные обязатель-

ства» отражается именно обязанность уплатить денежные 
средства в момент ее возникновения, а не дублируются 
фактически осуществленные расчеты денежными средст-
вами по обязательствам и авансам в момент оплаты, от-
ражаемые в том числе на счете 020600000 «Расчеты по 
выданным авансам». Данные по соответствующим счетам 
аналитического учета счета 050212000 «Принятые де-
нежные обязательства на текущий финансовый год», в 
свою очередь, служат основанием для заполнения соот-
ветствующей графы 7 «Отчета об обязательствах, при-
нятых учреждением» (ф. 0503738). [4]
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Организация бухгалтерского учета материально-производственных запасов 
в сельскохозяйственных организациях  
(на примере предприятий Самарской области)
илоян мариам Самвеловна, студент; 
газизьянова Юлия Юнусовна, кандидат экономических наук, доцент
Самарская государственная сельскохозяйственная академия

Эффективное функционирование сельскохозяйст-
венного предприятия в современных экономических 

условиях зависит от гибкости и восприимчивости си-
стемы управления к изменениям факторов внутренней и 
внешней среды. Здесь особую роль играет система контр-
оллинга, выполняющая задачи планирования, контроля и 
информационного обеспечения учета материально-про-
изводственных запасов на предприятиях. Формирование и 
развитие системы контроллинга материально-производ-
ственных запасов в сельскохозяйственном производстве 
требуют совершенствования его учетно-аналитического 
обеспечения, инициируют данное научное исследование, 
предопределяют его актуальность.

Предметом исследования был выбран бухгалтерский 
учет материально-производственных запасов (МПЗ), 
объектом исследования – сельскохозяйственные пред-
приятия Борского района Самарской области: колхоз 
«Луч Ильича», колхоз имени Чапаева, ООО СХП «Не-
прик».

В ходе исследования было изучено нормативное обес-
печение деятельности бухгалтерской службы в анализи-
руемых организациях, результаты наглядно представлены 
в таблице 1. Как видно по данным таблицы 1, во всех рас-
сматриваемых хозяйствах разработана и документально 
оформлена Учетная политика в целях бухгалтерского 
учета и налогообложения, которая ежегодно пересматри-
вается и утверждается руководителем предприятия.

В изучаемых хозяйствах оформлены не все необ-
ходимые внутренние нормативные документы, регла-
ментирующие ведение бухгалтерского учета. Во всех 
исследуемых хозяйствах отсутствуют план проведения ин-
вентаризации, план организации труда и повышения ква-
лификации работников бухгалтерии; план проверок и ре-
визии; формы и сроки сдачи учетных регистров, порядок 
организация бухгалтерского архива.

Анализ существующей учетной практики сельскохо-
зяйственных предприятий позволил сделать вывод о со-
стоянии бухгалтерского учета материально-производ-
ственных запасов. В рассматриваемых организациях 

ведение бухгалтерского учета осуществляется отдельным 
структурным подразделением – бухгалтерской службой, 
возглавляемой главным бухгалтером. Организационная 
структура учетного процесса построена на принципе 
полной централизации, принята ручная технология обра-
ботки учетной информации, на некоторых участках учета 
применяется средства автоматизации.

В ходе изучения учетной системы сельскохозяйст-
венных организаций, было выявлено несоответствие 
между способами учета, утвержденными в учетной по-
литике и фактически используемыми предприятием, не-
которые аспекты учета МПЗ не отражены в приказе об 
учетной политике.

Рассмотрев отдельные положения учетной поли-
тики предприятия, было установлено, что некоторые ас-
пекты учета материально-производственных запасов не 
отражены в приказе по учетной политике. Приказ «Об 
учетной политике» в исследованных хозяйствах отлича-
ется излишней лаконичностью и краткостью, в нем не от-
ражаются следующие существенные методические ас-
пекты организации и ведения учета:

 – способ организации бухгалтерского учета;
 – критерии признания объектов бухгалтерского учета 

в качестве материально-производственных запасов;
 – порядок оценки приобретаемых запасов;
 – порядок создания резервов под обесценение мате-

риально-производственных запасов;
 – организация системы управленческого учета: си-

стема полного включения затрат в себестоимость про-
дукции или система неполного ограниченного включения 
затрат в себестоимость по какому либо признаку;

 – варианты учета затрат на производство продукции, 
методики калькулирования и объекты учета затрат;

 – порядок учета общехозяйственных и коммерческих 
расходов;

 – порядок распределения накладных расходов между 
объектами учета затрат и калькуляции;

 – варианты распределения издержек обращения на 
остаток товаров и на реализацию;
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 – формы бухгалтерского учета и порядок ведения 
учета имущества, обязательств и хозяйственных опе-
раций на счетах;

 – порядок организации и проведения инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, учета и отра-
жения излишков и недостач товарно-материальных цен-
ностей, выявленных при инвентаризации;

 – порядок оформления и представления внутрипроиз-
водственной отчетности;

 – варианты организации бухгалтерского учета в ор-
ганизации, внутренние правила и должностные ин-
струкции;

 – система внутрихозяйственного контроля в органи-
зации и т.д.

таблица 1
нормативное обеспечение деятельности бухгалтерской службы в исследованных организациях

Внутренние нормативные акты Колхоз «Луч 
Ильича»

Колхоз имени 
Чапаева

ООО СХП 
«Неприк»

Приказ руководителя «Об учетной политике» + + +
Должностные инструкции работников бухгалтерии + – +
Рабочий план счетов + – +
График документооборота – + +
Положение о бухгалтерии – – –
План проведения инвентаризации – – –
План проведения проверок и ревизий – – –
План распределения обязанностей между сотрудниками – – –

таблица 2
Содержание учетной политики, утвержденной на 2012 г., в части учета материально-производственных запасов 

в обследованных организациях

Элемент учетной политики Колхоз «Луч Ильича» ООО СХП «Неприк» Колхоз имени Чапаева
Рабочий план счетов Используется типовой план счетов, не открыты аналитические счета

Формы учета

Смешанная (журнально-ор-
дерная и мемориально-ор-
дерная) с частичным примене-
нием средств автоматизации

Журнально-ордерная 
с частичным примене-
нием средств автома-
тизации

Журнально-ордерная

Организация бухгалтерского 
учета

Отсутствуют сведения о способе организации бухгалтерского учета. Фактически 
учет централизован

Сроки и периодичность про-
ведения инвентаризации

Инвентаризацию матери-
ально-производственных за-
пасов проводить ежегодно по 
состоянию на 1 октября

Не определено количество и сроки проведения 
инвентаризации 

Критерии признания МПЗ
В учетной политике не установлены, фактически соответствуют требованиям ПБУ 
5/01

Стоимостной критерий отне-
сения имущества к основным 
средствам и средствам труда 
в обороте

Объекты стоимостью свыше 
20 000 руб. учитываются в со-
ставе МПЗ

Объекты стоимостью 
свыше 40 000 руб. учи-
тываются в составе 
МПЗ

Объекты стоимостью 
свыше 20 000 руб. учи-
тываются в составе 
МПЗ

Оценка материалов при по-
становке на учет

По фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически про-
изведенных затрат на их приобретение и изготовление

Способ формирования пер-
воначальной стоимости МПЗ

Материальные ценности приходуются на счет 10 «Материалы» по цене приобре-
тения без использования счетов 15, 16

Учет выпуска готовой про-
дукции

Собственная продукция предназначена для продажи учитывается на счете 43 в ко-
личественном и суммовом выражении по плановой себестоимости без использо-
вания счета 40, в конце года доводится до фактической себестоимости. 

Метод оценки материалов 
списываемых в производство

Определение стоимости, списываемых материально-производственных запасов 
производится методом МИФО и по себестоимости каждой единицы

Создание резерва под сни-
жение стоимости

Отсутствуют сведения о создании резервов, фактически резерв под обесценение 
стоимости не создается

10. Учет, анализ и аудит
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Только в учетной политике колхоза «Луч Ильича» 
указаны формы проведения внутрипроизводственного 
бухгалтерского контроля. Таким образом, рассмотрев 
учётную политику предприятия можно сделать вывод о 
недостаточности элементов учетной политики.

Оценка организации учета МПЗ в исследуемых хозяй-
ствах выявила следующие основные недостатки в учетной 
работе:

 – применяются документы произвольной формы и 
старого образца;

 – выявлены случаи отсутствия приложений оправда-
тельных документов к регистрам аналитического и синте-
тического учета;

 – неверно формируется себестоимость приобрета-
емых и произведенных в организации запасов;

 – в качестве рабочего плана счетов применяется ти-
повой, не открыты аналитические счета, что не позволяет 
учесть особенности организации;

 – применяются регистры произвольной формы, не 
утвержденные приказом руководителя и не обеспечива-
ющие внутренних пользователей необходимым объемом 
сведений;

 – составляются не все учетные регистры, предусмо-
тренные журнально-ордерной формой учета, не составля-
ется журнал-ордер № 10, ведомость № 46-АПК;

 – нарушается порядок проведения инвентаризации.
Следует отметить, что выявленные особенности и не-

достатки являются типичными для большинства сельхо-
зорганизаций Самарской области.

Усиление информационной значимости данных бух-
галтерского учета является важной задачей, решение 
которой позволит экономическим субъектам формиро-

вать актуальную учетную информацию для принятия ра-
циональных управленческих решений.

По нашему мнению, в сельском хозяйстве для оценки 
материальных запасов, можно использовать как истори-
ческую оценку (по себестоимости), так и приемлемые ва-
рианты оценки, которые в управленческом учете обладают 
большой релевантностью, надежностью, сравнимостью и 
смыслом для управления затратами. Кроме того, они по-
зволяют в условиях инфляции или падения цен обосно-
ванно измерять издержки производства и предполагаемые 
к получению в будущем доходы от основной деятельности.

Особенно актуально применение такой оценки по от-
ношению к готовой продукции, так как существенная её 
часть потребляется в собственном производстве в каче-
стве кормов, семян, сырья.

Так, как на данный момент регистр типовой формы 
для учета переоценки МПЗ на исследуемых предприя-
тиях не используется, нами предлагается внедрить в бух-
галтерский учет сельхозорганизаций разработанный нами 
регистр аналитического учета «Бухгалтерская справка-
расчет изменения стоимости товарно-материальных цен-
ностей» (таблица 3).

В предлагаемом документе в разрезе групп и по ка-
ждому наименованию товарно-материальных ценностей 
будет определяться сумма разницы фактической суммы 
затрат на производство (приобретение) запасов от их ры-
ночной стоимости на отчетную дату. Данный документ для 
МПЗ собственного производства (корма, семена) целе-
сообразно формировать по окончанию сбора урожая, и 
на дату, когда наблюдается значительное изменение ры-
ночных цен на аналогичные товары на региональном 
рынке.

таблица 3
бухгалтерская справка № 1 на «1» марта 2012 г.

расчет изменения стоимости товарно-материальных ценностей

Организация Колхоз «Луч Ильича» о Место хранения ТМЦ Склад кормов п
Вид товарно-материальных ценностей Корма оСчет учета 10 тСубсчет 7 «Корма»

№ 
п/п

Вид материально-
производст-

венных запасов

Номенкла-
турный 
номер

Единица 
изме-
рения

Наличие, 
количество 

единиц

Себестоимость 
единицы, 

 рублей

Расчетная 
стоимость 
единицы, 

рублей

Отклонение факти-
ческой стоимости 
от расчетной стои-

мости, рублей
на единицу всего

1. Ячмень фуражный 100701 ц 6 566 278,56 360 81,44 534 735
2. Комбикорм 100702 ц 7 674 266,35 290 23,65 181 490

Итого Х Х 14 240 Х Х Х 716 225

Документ составил главный бухгалтер Дорошкова /Дорошкова Т.А./ .
        должность       подпись расшифровка подписи

Документ утвердил председатель    Беляков  /Беляков А.И./ .
        должность       подпись расшифровка подписи
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В соответствии с п. 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», утвержденного приказом 
Минфина России от 9.06.01 г. № 44н (далее – ПБУ 
5/01), МПЗ должны приниматься к бухгалтерскому учету 
по фактической себестоимости. Кроме того, п. 12 ПБУ 
5/01 установлено, что фактическая себестоимость при-
надлежащих компании запасов, по которой они приняты 
к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме 
случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации [3]. И такое исключение есть.

В соответствии с упомянутым требованием осмо-
трительности в п. 62 Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России 
от 29.07.98 г. № 34н, установлено следующее. Матери-
альные ценности (сырье, материалы, готовая продукция и 
товары), на которые цена в течение отчетного года снизи-
лась или которые морально устарели, или частично поте-
ряли свое первоначальное качество, должны отражаться 
в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене 
возможной реализации, если она, ниже первоначальной 
стоимости приобретения активов. Разница в ценах отно-
сится у коммерческой организации на финансовые ре-
зультаты [4].

Кроме того, с введением в действие Положения по 
бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
ПБУ 21/2008, утвержденного Приказом Минфина 
России от 06.10.2008 № 106н, с 2009 г. должно произво-
диться создание оценочных резервов [2].

Для существенного повышения достоверности и ка-
чества финансовой отчетности нами предлагается созда-
вать резервы под снижение стоимости товарно-матери-
альных ценностей, что позволит пользователям видеть те 
или иные активы не в оценке по фактическим затратам на 
их приобретение, а в их реальной стоимости на отчетную 
дату.

Для реализации данной цели, в первую очередь, 
должна быть доступна информация о неликвидных ма-
териалах, к которым нужно применять меры или прода-
вать или отсрочить поставки. Поэтому нами рекомендо-
вано внедрить в документооборот сельскохозяйственных 

организаций, разработанный нами документ «Акт о выяв-
ленных неликвидных товарно-материальных ценностях» 
(таблица 4). Также его можно применять для оформления 
уценки товарно-материальных ценностей при моральном 
устаревании, снижении покупательского спроса, обнару-
жении признаков понижения качества по различным при-
чинам.

Мероприятия по созданию резерва предлагается про-
водить в случае, если балансовая стоимость определен-
ного вида МПЗ, по которому есть признаки снижения 
стоимости, составляет не менее пяти процентов валюты 
баланса. Выявлять такие запасы рекомендуется при про-
ведении инвентаризация.

Каждый вид МПЗ балансовая стоимость, которого 
превышает пять процентов валюты баланса, должен быть 
проанализирован на предмет наличия условий для форми-
рования резерва. Результаты проведенного анализа ре-
комендуется оформлять бухгалтерской справкой «Расчет 
резерва под снижение стоимости материальных ценно-
стей» представленной в таблице 5.

В случае применения предлагаемой методики в учетной 
политике должны быть указаны:

 – способы создания резервов - отдельно по каждому 
наименованию или по группам однородных либо свя-
занных наименований запасов;

 – порядок или способ определения текущей (ры-
ночной) стоимости запасов материальных ценностей и 
расчета их чистой продажной стоимости;

 – порядок документального оформления расчета ре-
зервов [1].

Аналитический учет по счету 14 «Резервы под сни-
жение стоимости материальных ценностей» необходимо 
вести по каждому резерву. Для сельскохозяйственных ор-
ганизаций нами предлагаются субсчета, представленные 
в таблице 6.

В заключении хочется отметить, что выполненные в 
работе обобщения и предлагаемые методические разра-
ботки могут быть использованы для совершенствования 
учетно-аналитического обеспечения управления матери-
ально-производственными запасами на всех предприя-
тиях сельского хозяйства.
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Бухгалтерский учёт договоров уступки права требования по операциям 
привлечения денежных средств для долевого строительства
каховская ольга евгеньевна, соискатель
астраханский государственный технический университет 

Как известно, строительство жилого дома или иного 
объекта недвижимости занимает значительный вре-

менной промежуток. За время строительства объекта не-
движимости у участника долевого строительства могут 
возникнуть разные обстоятельства, в том числе и такие, 
которые потребуют привлечение ранее вложенных в до-
левое строительство денежных средств. Способов вернуть 
свои деньги существует несколько. Автор статьи остано-
вился пусть и не на самом популярном, но позволяющем 
избежать уплату штрафных санкций за расторжение дого-
вора участия в долевом строительстве.

Уступка участником долевого строительства прав тре-
бований по договору допускается только после уплаты им 
цены договора или одновременно с переводом долга на 
нового участника долевого строительства в порядке, уста-
новленном ГК РФ. Уступка участником долевого строи-
тельства прав требований по договору допускается с мо-
мента государственной регистрации договора до момента 
подписания сторонами передаточного акта или иного до-
кумента о передаче объекта долевого строительства. [3]

В соответствии с Гражданским кодексом РФ право 
(требование), принадлежащее кредитору на основании 
обязательства, может быть передано им другому лицу по 
сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу 
на основании закона. Для перехода к другому лицу прав 
кредитора не требуется согласие должника, если иное не 
предусмотрено законом или договором. (ст. 382 ГК РФ) [1]

Если иное не предусмотрено законом или договором, 
право первоначального кредитора переходит к новому 
кредитору в том объеме и на тех условиях, которые суще-
ствовали к моменту перехода права. В частности, к новому 
кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение 
обязательства, а также другие связанные с требованием 
права, в том числе право на неуплаченные проценты. (ст. 
384 ГК РФ). [1]

Должник вправе не исполнять обязательство новому 
кредитору до представления ему доказательств перехода 
требования к этому лицу. Кредитор, уступивший требо-
вание другому лицу, обязан передать ему документы, удо-
стоверяющие право требования, и сообщить сведения, 
имеющие значение для осуществления требования. (ст. 
385 ГК РФ). [1]

Уступка требования, основанного на сделке, совер-
шенной в простой письменной или нотариальной форме, 
должна быть совершена в соответствующей письменной 
форме.

Уступка требования по сделке, требующей государст-
венной регистрации, должна быть зарегистрирована в по-
рядке, установленном для регистрации этой сделки, если 
иное не установлено законом. (ст. 389 ГК РФ).

Перевод должником своего долга на другое лицо допу-
скается лишь с согласия кредитора. (ст. 391 ГК РФ).

Требования к форме перевода долга аналогичны требо-
ваниям к форме уступки права требования. (ст. 391 ГК РФ).

таблица 6
предлагаемые субсчета к счету 14

«резервы под снижение стоимости материальных ценностей

Код счета Название счета
14–1 Резервы под снижение стоимости готовой продукции растениеводства;
14–2 Резервы под снижение стоимости готовой продукции животноводства;
14–3 Резервы под снижение стоимости продукции промышленных производств;
14–4 Резервы под снижение стоимости сырья и основных материалов;
14–5 Резервы под снижение стоимости удобрений, средств защиты растений и животных;
14–6 Резервы под снижение стоимости покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий кон-

струкций и деталей;
14–7 Резервы под снижение стоимости топлива;
14–8 Резервы под снижение стоимости запасных частей;
14–9 Резервы под снижение стоимости кормов;

14–10 Резервы под снижение стоимости семян и посадочного материала;
14–11 Резервы под снижение стоимости строительных материалов;
14–12 Резервы под снижение стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей;
14–13 Резервы под снижение стоимости прочих материалов;
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Таким образом, договора уступки права требования и 
перевода долга подлежат государственной регистрации, 
так как, прежде всего, сам договор долевого участия до-
лежит обязательной государственной регистрации. [3]

Из текста ст. 11 Закона от 30.12.01 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации» ясно, что в случае, если участник до-
левого строительства полностью оплатил цену договора, 
то в случае возникновения ситуации, вследствие которой 
должен смениться участник долевого строительства, за-
ключается только договор уступки права требования. В 
результате заключения такого договора в бухгалтерском 
учёте застройщика происходит смена кредиторов, на-
пример:

Дт Кт Содержание операции
50, 51 76 (участник А) Поступление денежных средств от участника А
76 (участник А) 86 Отражены целевые средства.
76 (участник А) 62 Отражён аванс за услуги застройщика.
76 (участник А) 86

Сторно!!! Заключён договор уступки права требования
76 (Участник А) 62
76 (участник А) 76 (Участник Б) Заключён договор уступки права требования.
76 (участник Б) 86 Отражены целевые средства
76 (участник Б) 62 Отражён аванс за услуги застройщика.

При этом не нужно забывать, что по закону креди-
торы (т.е. участники долевого строительства) не обязаны 
ставить в известность должника (застройщика) о заклю-
чённом соглашении. Однако, в силу того же закона дол-
жник имеет право получить доказательства о перемене 
лиц в обязательстве.

Таким образом, во избежание недоразумений автор 
рекомендует письменно извещать застройщика о за-

ключённом соглашении с приложением копии договора 
уступки права требования.

В случае, если участник долевого строительства не 
полностью оплатил цену договора, то как указано выше, 
следует одновременно заключать два договора: уступки 
права требования и перевода долга.

В бухгалтерском учёте застройщика будут отражены 
следующие операции:

Дт Кт Содержание операции
50, 51 76 (участник А) Поступление денежных средств от участника А
76 (участник А) 86 Отражены целевые средства.
76 (участник А) 62 Отражён аванс за услуги застройщика.
76 (участник А) 86

Сторно!!! Заключён договор уступки права требования
76 (Участник А) 62
76 (участник А) 76 (участник Б) Уступка требования на всю сумму по договору.
76 (участник Б) 86 Отражены целевые средства
76 (участник Б) 62 Отражён аванс за услуги застройщика.
50, 51 76 (участник Б) Погашение дебиторской задолженности участника Б по договору перевода долга.

Перевод долга в отличие от уступки права требования 
осуществляется только с согласия кредитора (застрой-
щика). Таким образом, договор перевода долга будет но-
сить трехсторонний характер, и застройщика не нужно 
будет оповещать о заключении этого договора, так как он 
сам является стороной сделки. Автор рекомендует в дого-
воре о переводе долга делать ссылку на договор уступки 
права требования, что будет являться доказательством 
того, что застройщик извещен о перемене лиц в обяза-
тельстве.

Интересная ситуация может возникнуть в том случае, 
если застройщик является плательщиком НДС. В соот-
ветствии со ст. 154 НК РФ в случае получения предва-
рительной оплаты, налогоплательщик обязан исчислить 
НДС с суммы авансового платежа. [2]

В соответствии со ст. 171 НК РФ вычетам подлежат 
суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные 

ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг), реализуемых на территории Российской Фе-
дерации, в случае изменения условий либо расторжения 
соответствующего договора и возврата соответствующих 
сумм авансовых платежей.

Вопрос только в том, будут ли считаться авансы, по-
лученные до заключения договора уступки права требо-
вания, возвращенными после заключения этого договора. 
В этом вопросе автору кажется заслуживающим вни-
мание Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 06.03.2012 N А81–2091/2011. В рассматриваемом 
случае суд руководствовался следующим.

Для применения вычета в порядке п. 5 ст. 171 НК РФ 
необходимо соблюдение двух условий: расторжение до-
говора и реальный возврат денежных средств. Согласно 
п. 1 ст. 382 ГК РФ право, принадлежащее кредитору на 
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основании обязательства, может передаваться им дру-
гому лицу по договору уступки права требования или пе-
реходить к иному лицу на основании закона. В результате 
такой уступки происходит перемена кредитора в обя-
зательстве, но само обязательство не прекращается и 
спорная задолженность погашенной не считается. Следо-
вательно, отсутствует одно из условий вычета НДС, уста-
новленных абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ. Согласно ст. 1 НК 
РФ, а также ст. 2 ГК РФ условия предоставления нало-
гового вычета устанавливаются нормами налогового за-
конодательства и к налоговым отношениям гражданское 
законодательство не применяется, если иное не предус-
мотрено законом. Таким образом, если одна из сторон 
сделки заключает договор уступки права требования, это 
не является основанием для применения вычета в порядке 
п. 5 ст. 171 НК РФ. [4]

Если руководствоваться изложенным выше решением 
суда, то НДС с полученных авансов начисляется только 
одни раз и в момент получения денежных средств от пер-
воначального участника долевого строительства. После 
заключения договора уступки права требования НДС с 
полученных от первого участника долевого строительства 
денежных средств не считается возвращённым и не под-
лежит возврату из бюджета. Тогда и отражённый в бух-
галтерском учёте аванс, право требования по которому 
передано другому участнику долевого строительства в ре-
зультате заключения договора уступки трава требования, 
не следует включать в налогооблагаемую базу по НДС и 
уплачивать с него налог ещё раз.

Автор надеется, что изложенная методика поможет 
бухгалтерам правильно отразить в бухгалтерском учёте 
хозяйственные операции по уступке прав требований по 
договору участия в долевом строительстве.

Литература:
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Определение продажных цен на продукцию собственного производства 
организациями общественного питания
кузнецова ирина михайловна, кандидат экономических наук, доцент
краснодарский филиал российского государственного торгово-экономического университета

Организации общественного питания представляют 
собой совокупность предприятий различных организа-

ционно-правовых форм и индивидуальных предпринима-
телей, которые занимаются производством, реализацией 
и организацией продуктов питания.

Организация общественного питания – это ор-
ганизация, предназначенная для производства кули-
нарной продукции, мучных кондитерских и булочных из-
делий, их реализации и (или) организации потребления 
(национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 50647–2010 «Услуги общественного питания. Тер-
мины и определения»).

Предприятия общественного питания в зависимости от 
характера их деятельности подразделяются на:

– предприятия, организующие производство про-
дукции общественного питания (заготовочные фабрики, 
цеха по производству полуфабрикатов и кулинарных из-
делий, специализированные кулинарные цеха, предпри-
ятия (цеха) бортового питания и др.) с возможностью до-
ставки потребителям;

– предприятия, организующие производство, реали-
зацию продукции общественного питания и обслуживание 
потребителей с потреблением на месте и на вынос (вывоз) 
с возможностью доставки (рестораны, кафе, бары, заку-
сочные, столовые, предприятия быстрого обслуживания, 
кофейни);

– предприятия, организующие реализацию продукции 
общественного питания (с возможным потреблением на 
месте) (магазины кулинарии, буфеты, кафетерии, пред-
приятия мелкорозничной торговой сети);

– предприятия выездного обслуживания;
– предприятия, организующие доставку и обслужи-

вание потребителей в номерах гостиниц и других сред-
ствах размещения.

В зависимости от различных факторов все организации 
общественного питания различаются по типам и клас-
сности.

Подтверждение соответствия организации выбран-
ному типу и классу производится органами по сертифи-
кации, аккредитованными Комитетом РФ по стандар-
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тизации, метрологии и сертификации в установленном 
порядке.

При определении типа предприятия общественного 
питания учитывают следующие факторы:

– ассортимент реализуемых кулинарной продукции, 
мучных кондитерских и булочных изделий, их разноо-
бразие и сложность изготовления;

– техническую оснащенность (материальную базу, ин-
женерно-техническое оснащение и оборудование, со-
став помещений, архитектурно-планировочные решения 
и т.д.);

– методы и формы обслуживания;
– время обслуживания потребителей (время ожидания, 

предоставления и потребления услуги);
– профессиональную подготовку и уровень квалифи-

кации персонала;
– условия обслуживания (комфортность зала, мебели, 

этику персонала, эстетику оформления, интерьер и т.д.).
Класс зависит от совокупности отличительных при-

знаков предприятия определенного типа, характеризу-
ющей качество предоставляемых услуг, уровень и условия 
обслуживания.

Существуют следующие типы организации обществен-
ного питания (рисунок 1):

Дадим более подробную характеристику каждому типу 
предприятия общественного питания:

•	 ресторан – предприятие общественного питания 
с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, 
включая заказные и фирменные блюда и изделия; алко-
гольные, прохладительные, горячие и другие виды на-
питков, мучные кондитерские и булочные изделия, та-
бачные изделия, покупные товары, с высоким уровнем 
обслуживания и, как правило, в сочетании с организацией 
отдыха и развлечений.

Рестораны различают:
– по ассортименту реализуемой продукции – неспеци-

ализированные и специализированные (рыбный, пивной, 
сырный и т.п.; рестораны национальной кухни или кухонь 
зарубежных стран);

– по местонахождению – в жилых и общественных 
зданиях, в том числе в отдельно стоящих зданиях, зданиях 
гостиниц, вокзалов, в культурно-развлекательных и спор-
тивных объектах, в зонах отдыха (ландшафтные), на тран-
спорте (вагон-ресторан и пр.);

– по интересам потребителей (клубный ресторан, 
спорт-ресторан, ресторан – ночной клуб, ресторан-
салон);

– по методам и формам обслуживания – ресторан с 
обслуживанием официантами, ресторан с обслуживанием 
по системе «шведский стол», ресторан выездного обслу-
живания;

– по составу и назначению помещений – стационарные 
и передвижные (рестораны на морских и речных судах, в 
поездах);

•	 бар – предприятие общественного питания, обору-
дованное барной стойкой и реализующее в зависимости от 

специализации алкогольные и (или) безалкогольные на-
питки, горячие и прохладительные напитки, коктейли, хо-
лодные и горячие закуски и блюда в ограниченном ассор-
тименте, покупные товары.

Бары различают:
– по ассортименту реализуемой продукции и способу 

приготовления продукции общественного питания – бар 
винный, пивной (паб-бар), кофейный, десертный, мо-
лочный, коктейль-бар, гриль-бар, суши-бар и пр.;

– по специфике обслуживания потребителей и (или) 
организации досуга (развлечений) – видео-бар, варьете-
бар, диско-бар, кино-бар, танцевальный бар (Данс Холл), 
лобби-бар, бар «Ночной клуб» и др.;

– по местонахождению – в жилых и общественных 
зданиях, в том числе в отдельно стоящих зданиях, зданиях 
гостиниц, вокзалов; в культурно-развлекательных и спор-
тивных объектах; в зонах отдыха;

– по интересам потребителей (клубный бар, спорт-
бар).

Рестораны и бары по уровню обслуживания и но-
менклатуре предоставляемых услуг подразделяют на 
три класса – «люкс», «высший» и «первый», которые 
должны соответствовать следующим требованиям:

– «люкс» – широкий выбор услуг, предоставляемых 
потребителям, высокий уровень комфортности и удобство 
размещения потребителей в зале, широкий ассортимент 
оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд, 
изделий, характерных для ресторанов, широкий выбор за-
казных и фирменных напитков, коктейлей для баров, из-
ысканная сервировка столов, фирменный стиль, специ-
фика подачи блюд, эксклюзивность и роскошь интерьера;

– «высший» – большой выбор услуг, предоставля-
емых потребителям, комфортность и удобство разме-
щения потребителей в зале, разнообразный ассортимент 
оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд 
и изделий для ресторанов, широкий выбор фирменных и 
заказных напитков и коктейлей – для баров, фирменный 
стиль, изысканность и оригинальность интерьера;

– «первый» – определенный выбор услуг, предо-
ставляемых потребителям, разнообразный ассортимент 
фирменных блюд и изделий и напитков сложного изго-
товления, характерный для ресторанов, широкий или спе-
циализированный ассортимент напитков и коктейлей, в 
том числе заказных и фирменных для баров, гармонич-
ность и комфортность интерьера.

Прочие предприятия общественного питания на 
классы не подразделяют;

5) кафе – предприятие общественного питания по 
организации питания и (или без) отдыха потребителей с 
предоставлением ограниченного по сравнению с ресто-
раном ассортимента продукции общественного питания, 
реализующее фирменные, заказные блюда, изделия и ал-
когольные и безалкогольные напитки.

Кафе различают:
– по ассортименту реализуемой продукции – неспе-

циализированные и специализированные (кафе-моро-
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женое, кафе-кондитерская, кафе-молочная, кафе-пиц-
церия и др.);

– по обслуживаемому контингенту и интересам потре-
бителей, включая оформление интерьера, – молодежное, 
детское, студенческое, офисное, кафе-клуб, интернет-
кафе, арт-кафе, кафе-кабачок и др.;

– по местонахождению – в жилых и общественных 
зданиях, в том числе в отдельно стоящих зданиях, зданиях 
гостиниц, вокзалов; в культурно-развлекательных и спор-
тивных объектах; в зонах отдыха;

– по методам и формам обслуживания – с обслужива-
нием официантами и с самообслуживанием;

– по времени функционирования – постоянно действу-
ющие и сезонные;

– по составу и назначению помещений – стационарные 
и передвижные (автокафе, вагон-кафе, кафе на морских и 
речных судах и т.п.);

•	 столовая – предприятие общественного питания, 
общедоступное или обслуживающее определенный кон-
тингент потребителей, производящее и реализующее 
блюда и кулинарные изделия в соответствии с меню, раз-
личающимся по дням недели.

Столовые различают:
– по ассортименту реализуемой продукции – столовые, 

реализующие блюда, изделия и напитки массового спроса; 
вегетарианские, диетические, в том числе пищеблоки са-
наториев, профилакториев;

– по обслуживаемому контингенту и интересам потре-
бителей – столовые школьные, студенческие, офисные 
и др.;

– по местонахождению – столовые общедоступные в 
жилых, общественных зданиях, столовые по месту учебы, 
работы, службы, временного проживания, при больницах, 
санаториях, домах отдыха и пр.;

– по организации производства продукции – работа-
ющие на сырье, на полуфабрикатах (доготовочные), сто-
ловые смешанного типа, столовые-раздаточные;

•	 закусочная – предприятие общественного пи-
тания с ограниченным ассортиментом блюд и изделий не-
сложного изготовления и предназначенное для быстрого 
обслуживания потребителей, с возможной реализацией 
алкогольной продукции.

Закусочные различают:
– по составу и назначению помещений – стационарные 

и передвижные;
– по времени функционирования – постоянно действу-

ющие и сезонные;
•	 буфет – предприятие общественного питания, 

находящееся в жилых и общественных зданиях, реали-
зующее с потреблением на месте ограниченный ассор-
тимент продукции общественного питания из полуфабри-
катов высокой степени готовности, в том числе холодные 
блюда, закуски, горячие, сладкие блюда несложного изго-
товления, мучные кулинарные, булочные и кондитерские 
изделия и покупные товары.

Буфеты различают:
– по местонахождению – в жилых, промышленных и 

общественных зданиях, по месту работы, учебы, в куль-
турно-развлекательных и спортивных объектах (театрах, 
кинотеатрах, стадионах и пр.), в гостиницах, на вокзалах, 
пристанях, в аэропортах, при столовых и др.;

 – по составу и назначению помещений – стацио-
нарные и передвижные (автобуфет, купе-буфет, буфеты 
на морских и речных судах и т.п.);

– по времени функционирования – постоянно действу-
ющие и сезонные;

•	 кафетерий – предприятие общественного пи-
тания, оборудованное буфетной или барной стойкой, ре-
ализующее с потреблением на месте горячие напитки из 
кофе, чая, прохладительные напитки, ограниченный ас-
сортимент продукции общественного питания из полуфа-
брикатов высокой степени готовности, в том числе бутер-
броды, мучные булочные и кондитерские изделия, горячие 
блюда несложного изготовления и покупные товары.

Потребление продукции общественного питания в ка-
фетериях осуществляется, как правило, стоя;

•	 кофейня – предприятие общественного питания, 
специализирующееся на изготовлении и реализации с по-
треблением на месте широкого ассортимента горячих на-
питков из кофе, какао и чая, мучных блюд и мучных бу-
лочных и кондитерских изделий, кулинарной продукции 
из полуфабрикатов высокой степени готовности в огра-
ниченном ассортименте, а также алкогольных напитков и 
покупных товаров.

ТИПы ОРгаНИзацИй ОБщЕСТВЕННОгО ПИТаНИя

Основные Дополнительные
Ресторан Диетическая столовая

Бар Столовая-раздаточная
Кафе Буфет

Столовая Кафетерий
Закусочная Кофейня

рис. 1. типы организаций общественного питания

10. Учет, анализ и аудит
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Потребление продукции общественного питания в ко-
фейнях осуществляется, как правило, за столиками, метод 
обслуживания – официантами.

Предприятия общественного питания различных типов 
(кроме ресторанов) с вместимостью зала не более 16 мест 
при определении типа могут прибавлять к своему наиме-
нованию приставку «мини»: мини-кафе, мини-бар, мини-
закусочная и т.д.

Предприятия общественного питания как имущест-
венные комплексы традиционно состоят из трех струк-
турных подразделений: кладовая; производство (кухня); 
залы обслуживания посетителей (буфеты и бары).

На практике имеют место и другие организационные 
структуры (отсутствие кладовой, буфетов и т.п.). Так, в 
настоящее время при создании ряда предприятий, на-
пример быстрого питания (fast food), заранее не предус-
матривается создание кладовых.

Работники кладовой получают сырье и товары от по-
ставщиков и в дальнейшем отпускают сырье в производ-
ство, а товары – в буфеты (бары).

Работники производства (кухни) путем холодной и те-
пловой обработки сырья вырабатывают готовую про-
дукцию (закуски, первые, вторые, третьи блюда и т.п.), 
которая затем продается потребителям.

Работники буфетов (баров) продают потребителям как 
покупные товары, полученные из кладовой, так и про-
дукцию собственного производства, полученную из кухни.

Основным нормативным документом по бухгалтер-
скому учету товарных операций в общественном питании 
является «Методика учета сырья, товаров и производства 
в предприятиях массового питания различных форм соб-
ственности», утвержденная Роскомторгом 12.08.1994 № 
1–1098/32–2.

Для документального оформления поступления и 
продажи продукции и товаров в вышеуказанных пред-
приятиях общественного питания постановлением Го-
скомстата России № 132 от 25.12.1998 утверждены уни-
фицированные формы первичной учетной документации 
по учету операций в общественном питании. Рассмотрим 
основные из форм:

•	 КаЛЬКУЛяцИОННая КаРТОЧКа (форма № 
ОП-1) применяется для определения цены продажи от-
дельно на каждое блюдо (изделие) с помощью кальку-
ляции. Калькуляционная карточка может составляться из 
расчета стоимости сырья на сто блюд для наиболее точ-
ного определения цены одного блюда (изделия).

При изменении компонентов в сырьевом наборе блюда 
и цены на сырье и продукты новая цена блюда определя-
ется в последующих свободных графах калькуляционной 
карточки с указанием в заголовке даты произведенных из-
менений. В графе «Дата составления» указывается дата 
последней записи в карточке.

Правильность каждого расчета цены блюда (изделия) 
подтверждается подписями заведующего производством и 
лица, составляющего калькуляцию, и утверждается руко-
водителем организации.

•	 ПЛаН-МЕНЮ (форма № ОП-2) применяется для 
определения меню на каждый день. Составляется ежед-
невно в одном экземпляре заведующим производством 
накануне дня приготовления пищи, утверждается руково-
дителем организации.

В плане – меню указываются наименования (графа 
2) и номера блюд (графа 4) по Сборнику рецептур или по 
технико-технологическим картам ТТК), стандартам пред-
приятия (СТП), техническим условиям. Блюда в плане – 
меню записываются в следующей последовательности: 
закуски, первые блюда, вторые блюда, напитки, комплек-
сные обеды и т.д.

•	 ТРЕБОВаНИЕ В КЛаДОВУЮ (форма № ОП-3) 
применяется для определения отпуска необходимого ко-
личества продуктов из кладовой. Составляется в одном 
экземпляре с учетом потребности в сырье (продуктах) 
на предстоящий день и остатка сырья на производстве 
(кухне) на начало дня. На основании требования выписы-
вается накладная на отпуск товара.

•	 НаКЛаДНая На ОТПУСК ТОВаРа (форма № 
ОП-4) применяется для оформления отпуска продуктов 
(товаров) и тары из кладовой организации в производство 
(кухню), буфеты, мелкорозничную сеть, а также при од-
норазовом отпуске готовых изделий с кухни в филиалы, 
буфеты, мелкорозничную сеть, раздаточную, если она 
отделена от основного производства. Накладные выписы-
ваются на основании требований в кладовую, составля-
ется в двух экземплярах.

•	 ДНЕВНОй заБОРНый ЛИСТ (форма № ОП-6) 
применяется для оформления отпуска продукции (из-
делий) из производства (кухни) в филиалы, буфеты и 
мелкорозничную сеть, подчиненные данной органи-
зации (столовой, ресторану), а также в раздаточную в 
тех случаях, когда она отделена от основного производ-
ства. Бланки дневных заборных листов нумеруются в 
бухгалтерии организации и выдаются каждому матери-
ально ответственному лицу под расписку в специальном 
журнале.

Выписываются заборные листы в двух экземплярах 
бухгалтером. Заведующий производством или лицо, на 
это уполномоченное, при отпуске продукции (изделий) из 
кухни заполняет соответствующие графы первого экзем-
пляра заборного листа под копирку, указывая время от-
пуска каждой партии изделий. Оба экземпляра подписы-
ваются заведующим производством и лицом, получившим 
готовые изделия, в графах за каждый час отпуска. Возврат 
нереализованной продукции (изделий) из буфетов, мелко-
розничной сети на производство (кухню) отражается в от-
дельной графе заборного листа «Возвращено». Первый 
экземпляр вручается лицу, получившему продукцию (из-
делия) из кухни, второй – остается у заведующего про-
изводством.

По окончании рабочего дня (смены) определяются 
итоги натуральных показателей и стоимость отпущенной 
продукции по заборному листу, которые взаимно сверя-
ются.
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Заборные листы сдаются в бухгалтерию вместе с ве-
домостями учета движения продуктов и тары на кухне ма-
териально ответственными лицами. Работники мелко-
розничной сети сдают заборные листы в бухгалтерию с 
приложенной квитанцией о сдаче выручки.

аКТ О РЕаЛИзацИИ И ОТПУСКЕ ИзДЕЛИй 
КУХНИ (форма № ОП-10) применяется в ресторанах, 
кафе и в других организациях общественного питания, где 
используется форма расчетов с потребителями, позво-
ляющая получить данные о реализации изделий кухни по 
наименованиям, количеству и их стоимости. Он состав-
ляется ежедневно на основании кассовых чеков, абоне-
ментов, талонов, накладных и других документов и явля-
ется приложением к ведомости учета движения продуктов 
и тары на кухне (форма № ОП-14).

В соответствующих графах акта показывается количе-
ство и стоимость блюд по каждому виду реализации. Ито-
говая сумма реализованных блюд по ценам фактической 
реализации указывается в графе 14. В графе 16 опреде-
ляется стоимость израсходованного сырья по учетным 
ценам производства, которая списывается с материально 
ответственных лиц. Эта стоимость определяется путем 
умножения учетной цены на количество реализованных 
блюд. Реализованные и отпущенные изделия группиру-
ются в акте по видам готовой продукции. Порционные 
блюда, имеющие повышенную наценку, выделяются в от-
дельную группу.

аКТ О ПРОДаЖЕ И ОТПУСКЕ ИзДЕЛИй КУХНИ 
(форма № ОП-11) применяется в организациях общест-
венного питания, где форма расчетов с потребителями не 
позволяет получить данные о реализации изделий кухни 
по наименованиям и количеству. Составляется ежедневно 
только в стоимостном выражении на основании кассовых 
чеков, накладных, дневных заборных листов и других до-
кументов на продажу и отпуск изделий кухни и прила-
гается к ведомости учета движения продуктов и тары на 
кухне (форма № ОП-14).

аКТ О РЕаЛИзацИИ гОТОВыХ ИзДЕЛИй КУХНИ 
за НаЛИЧНый РаСЧЕТ (форма № ОП-12) применя-
ется в организациях для количественно – стоимостного 
учета реализации готовых изделий кухни по каждому на-
именованию. Составляется ежедневно комиссией на ос-
новании подсчета кассовых чеков и прилагается к ведо-
мости учета движения продуктов и тары на кухне (форма 
№ ОП-14). Реализованная продукция в акте показыва-
ется по видам: общие блюда, заказные блюда, обеды на 
дом, с указанием итоговой суммы по ним.

В графе 9 указывается стоимость готовой продукции по 
учетным ценам производства, которая списывается с ма-
териально ответственных лиц. В акте кассир указывает 
сумму выручки.

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТа ДВИЖЕНИя ПРОДУКТОВ И 
ТаРы На КУХНЕ (ТОВаРНый ОТЧЕТ) (форма № ОП-
14) применяется для контроля за движением и сохранно-
стью сырья и готовых изделий на кухне, в баре, буфете 
и др.

Движение продуктов в ведомости отражается по 
учетным ценам кухни. В отдельные графы записывают 
движение специй, соли и тары. Остаток на начало дня пе-
реносится из предыдущей ведомости или из инвентариза-
ционной описи, если ведомость составляется после про-
ведения инвентаризации.

Приходная часть ведомости заполняется по данным 
приходных документов с указанием их номеров. В рас-
ходную часть ведомости записываются итоговые данные 
актов реализации (продажи) готовых изделий за наличный 
расчет, а также данные отпуска по безналичному расчету 
(в буфеты, филиалы и др.), накладных на возврат про-
дуктов и тары в кладовую.

В бухгалтерии ведомость и приложенные документы 
тщательно проверяют. Проверенная ведомость служит 
источником информации для ведения синтетического 
учета в бухгалтерии. Ведомость подписывается бухгал-
тером и материально ответственным лицом.

В случае выявления расхождений с данными бухгал-
терского учета, а также недостачи продуктов и тары в ве-
домости записывается решение руководителя и простав-
ляется его подпись.

Предприятия общественного питания продают про-
дукцию собственного производства и покупные товары.

Для производства продукции закупается сырье (про-
дукты), которое подвергается холодной и тепловой обра-
ботке.

Покупными называются товары, которые приобрета-
ются у поставщиков и продаются потребителям без обра-
ботки.

Стоимость приобретения сырья и товаров в общест-
венном питании формируется так же, как и в торговле. 
Таким же образом (путем прибавления к стоимости при-
обретения торговой наценки) определяется и продажная 
цена. Однако наценка в общественном питании в про-
центах к стоимости сырья выше, чем в торговле, так как 
предприятия общественного питания кроме расходов, 
связанных с продажей, имеют дополнительные расходы по 
производству продукции и организации ее потребления.

Для учета сырья, товаров и продукции собственного 
производства используются следующие счета:

а) 41 «Товары» субсчет 1 «Товары на складах» – для 
учета сырья и товаров в кладовой;

б) 20 «Основное производство» – для учета сырья и 
собственной продукции на производстве (кухне);

в) 41 «Товары» субсчет 2 «Товары в розничной тор-
говле» – для учета товаров и продукции собственного 
производства в буфетах (барах).

В общественном питании счет 20 «Основное производ-
ство» не является калькуляционным, как в других отра-
слях, а выполняет функцию обычного материального счета 
для учета наличия и движения ценностей на производстве 
(кухне). На этом счете отражаются только расходы, свя-
занные с использованием сырья. Все остальные расходы, 
связанные с производством и продажей продукции и то-
варов, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».

10. Учет, анализ и аудит
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Продажная цена готовой продукции состоит из сле-
дующих элементов – стоимости сырья, использованного 
для ее изготовления, торговой наценки, покрывающей все 
расходы организации и включающей норму планируемой 
части прибыли.

Для правильного определения фактической себесто-
имости израсходованных в процессе производства про-
дуктов (сырья) важную роль в сфере общественного пи-
тания играет калькулирование продажной цены изделий 
(блюд), которое осуществляется на основании норма-
тивов, установленных едиными для предприятий всех 
форм собственности, следующими Сборниками рецептур:

– Сборником технологических нормативов издания 
1994–1996 гг.;

– Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий ку-
хонь народов России издания 1992 г.;

– Сборником рецептур блюд диетического питания из-
дания 1988 г.;

– Сборником рецептур мучных кондитерских и хлебо-
булочных изделий издания 1986 г.;

– Сборником «Торты, пирожные, кексы, рулеты» из-
дания 1978 г.

В Сборниках рецептур блюд и кулинарных изделий 
указаны расход сырья, выход полуфабрикатов и готовых 
блюд, приведена технология их изготовления. В каждом 
рецепте даны нормы вложения сырья по массе в граммах 
и нормы выхода готовых изделий с указанием массы от-
дельных компонентов (полуфабрикатов, фарша и т.д.) и 
массы блюда в целом. Необходимо учесть, что нормы рас-
хода соли, зелени и специй в рецептурах отдельных блюд 
не указываются, а приводятся, как правило, во вводных 
частях соответствующих разделов сборников.

В настоящее время предприятиям общепита предо-
ставлено право выбора варианта рецептур. Ранее колонка 
I предназначалась для предприятий высших наценочных 
категорий (ресторанов, баров, кафе, закусочных), ко-
лонка II – для предприятий II наценочной категории (ре-
сторанов, кафе, баров, закусочных, столовых), колонка III 

– для предприятий общественного питания всех типов при 
производственных предприятиях, учреждениях и учебных 
заведениях.

В том случае если предприятием общественного пи-
тания выпускаются изделия по нетрадиционным техноло-
гиям или осваиваются новые торгово-технические про-
цессы, оно должно в обязательном порядке разрабатывать 
стандарты предприятия (СТП). При выпуске новых и фир-
менных блюд и кулинарных изделий, вырабатываемых и 
реализуемых только на данном предприятии, необходимо 
разработать технико-технологические карты (ТТК).

Термин «калькуляция» означает исчисление себесто-
имости продукции, материалов, товаров и т.п. В обще-
ственном питании под калькуляцией понимают опреде-
ление продажной цены единицы продукции (одного блюда, 
одной порции и т.п.).

В настоящее время в организациях общественного 
питания можно использовать три способа расчета про-

дажных цен на продукцию собственного производства: 
традиционный; рыночный; комбинированный.

При любом из этих способов расчета продажных цен 
расход сырья на производство каждого блюда строго нор-
мирован.

При традиционном способе продажная цена блюда 
определяется путем составления калькуляционной кар-
точки, которую, как правило, составляют не на одно 
блюдо, а на 100 блюд для облегчения расчетов. Для со-
ставления калькуляции необходимо знать ассортимент 
выпускаемых блюд (изделий) и их сырьевой набор.

Ассортимент выпускаемых блюд (изделий) определя-
ется на основании плана-меню, составляемого заведу-
ющим производством накануне дня приготовления пищи 
и утверждаемого руководителем организации.

Сырьевой набор того или иного блюда определяется 
обычно по сборникам рецептур блюд и кулинарных из-
делий.

Предусмотренные сборниками рецептур нормы явля-
ются обязательными и не могут быть изменены. Однако 
при необходимости некоторые продукты могут заменяться 
другими аналогичными продуктами (в сборниках приве-
дены нормы взаимозаменяемости отдельных видов сырья).

Рассчитать продажную цену блюда можно двумя спо-
собами:

1. В стоимость сырьевого набора продукты включа-
ются по цене приобретения, а продажная цена блюда 
определяется путем добавления к общей стоимости сырья 
по ценам приобретения наценки общественного питания.

2. В стоимость сырьевого набора продукты включа-
ются по продажной цене (цена приобретения плюс на-
ценка), а продажная цена блюда равна стоимости сырье-
вого набора.

В современных условиях стоимость любого товара 
определяется на основании уровня спроса и предложения 
(если иное не утверждено или не нормировано законода-
тельством). Общественное питание не является исключе-
нием. Продажную цену того или иного блюда часто опре-
деляют не на основе калькуляционных карточек, а исходя 
из конкретных условий деятельности организации: на-
личия конкурентов, покупательной способности пред-
полагаемых потребителей, популярности блюда, вре-
мени продажи и т.п. Калькуляционные карточки в данном 
случае составляются периодически (по мере необходи-
мости) для определения стоимости сырьевого набора по 
покупным ценам с целью проведения анализа. Данный 
способ называется рыночным, суть которого в том, что 
продажная цена блюда устанавливается руководителем 
и остается неизменной на протяжении определенного пе-
риода.

Комбинированный способ расчета продажных цен яв-
ляется сочетанием традиционного и рыночного способов 
расчета продажных цен и состоит из трех этапов:

1. Заполняется калькуляционная карточка с целью 
определения общей стоимости сырьевого набора по по-
купным ценам;
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2. В калькуляционной карточке определяется цена 
продажи;

3. Из цены продажи вычитается общая стоимость сы-
рьевого набора по покупным ценам и разность между 
этими показателями записывается в калькуляционной 
карточке по строке «Наценка».

Иногда одно и то же блюдо может продаваться по 
разным ценам в зависимости от места реализации, си-
стемы предоставляемых потребителям скидок, времени 
реализации и т.п. В таких случаях в калькуляционной кар-
точке указываются несколько видов продажных цен и, со-
ответственно, разные суммы наценки.

Традиционный способ расчета продажных цен должен 
использоваться на тех предприятиях общественного пи-
тания, на которых наценка устанавливается в опреде-
ленных размерах. Например, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)» органы исполнительной власти 
субъектов РФ имеют право вводить государственное ре-
гулирование тарифов и надбавок, в частности устанав-
ливать предельные размеры наценок на продукцию (то-
вары), реализуемую на предприятиях общественного 
питания при общеобразовательных школах, профтеху-

чилищах, средних специальных и высших учебных за-
ведениях. Кроме того, на продукцию и товары, реали-
зуемые на предприятиях общественного питания при 
коммерческих организациях, руководством этих органи-
заций также могут устанавливаться предельные размеры 
наценок.

Для остальных предприятий общественного питания 
наиболее оптимальным в настоящее время является ры-
ночный способ расчета продажных цен. Однако он при-
меняется относительно редко. Большинство предприятий 
общественного питания используют комбинированный 
способ, что объясняется главным образом требованиями 
некоторых контролирующих органов обоснования приме-
няемых продажных цен путем составления калькуляци-
онных карточек.

Некоторые предприятия общественного питания в со-
став услуг, оказываемых посетителям, включают такую 
услугу, как комплексные завтраки, обеды, ужины, а также 
услуги так называемого шведского стола. Необходимо за-
метить, что в данном случае калькуляционные карточки 
все равно должны составляться на каждое блюдо, вхо-
дящее в этот комплекс, а в плане-меню для посетителей 
указывается стоимость как комплексного завтрака, обеда 
или ужина в целом, так и входящих в него блюд.

Использование для перспективной оценки финансового потенциала организации 
бюджета денежных средств и прогнозного баланса доходов, поступлений 
и расходов организаций
новикова наталья васильевна, магистрант
белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. гомель)

Составление прогнозного баланса позволяет при-
ступить непосредственно к разработке генераль-

ного бюджета организации, который состоит из двух ча-
стей. Первая часть представляет собой бюджет денежных 
средств. Для его составления используется информация 
функциональных бюджетов, оборотная ведомость про-
гнозных счетов и прогнозный баланс активов и пассивов. 
Такой бюджет в виде матричного баланса денежных по-
токов приведен в таблице 1.1. По вертикали матрицы 
прогнозного баланса денежных потоков показывает ожи-
даемое поступление денежных средств с детализацией по 
их источниках, а по горизонтали – направление расходо-
вания денежных средств. Такая форма подачи бюджета 
денежных средств дает возможность разместить каждый 
источник поступления денежных средств по направле-
ниям их расходования [3, c.44].

По данным таблицы 1.1 видно, что выручка от продажи 
основных средств составляет 137844 млн руб. и будет ис-
пользована на капитальные вложения и выплату кос-
венных налогов, связанных с капитальными вложениями. 
При необходимости каждый элемент такой матрицы 

можно детализировать на отдельные потоки, которые рас-
крывают поступление и расходование денежных средств 
по центрам ответственности, секторам рынка, видам про-
дукции, основным контрагентам.

Поскольку денежные поступления являются важ-
нейшим ресурсом любой организации, при недостатке 
которых невозможно использовать производственную 
программу, то бюджет денежных средств в принципе и яв-
ляется генеральным бюджетом. Целью его разработки 
является следующее: выявление обеспеченности налич-
ными денежными средствами, которое позволяет решать 
поставленные перед организацией задачи и выполнять 
обязательства пред третьими лицами; эффективное ис-
пользование излишних денежных средств [1, c. 67].

Разработка консолидированного бюджета денежных 
средств позволяет управляющему персоналу центра инве-
стиций определить, принять и реализовать те управленче-
ские решения, которые необходимы для сбалансирования 
поступлений и расходований денежных средств. В усло-
виях использования разработанной системы прогнозных 
счетов информации счета 60 «Прогнозный денежный 

10. Учет, анализ и аудит
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поток» позволяет разработать в консолидированном виде 
бюджет денежных средств [5, c. 415].

Первым уровнем его детализации являются фун-
кциональные бюджеты центров учета, а другим – опе-
рационные центры ответственности. Двойная запись 
на прогнозных счетах позволяет связать патоки бюд-
жета денежных средств как с доходами, расходами и по-
ступлениями, так и с прогнозными величинами активов, 
пассивов и капитала. Достичь такой увязки при исполь-
зовании других методов разработки консолидированного 
бюджета денежных средств практически невозможно.

Другим элементом генерального бюджета органи-
зации является прогнозный баланс ее доходов, посту-
плений и расходов. Этот документ позволяет понять 
отличия между прибылью и денежными средствами. 
Бюджет денежных средств основывается на информации 
о поступлениях и выплатах денежных средств, а про-
гнозный баланс доходов, поступлений и расходов – на их 
признании по принципу начислений в момент возникно-
вения прав на получение денежных средств или обяза-
тельств их выплатить. Возникновение таких прав и обя-
зательств не совпадает с моментом поступления и выплат 

денежных средств. Кроме того, некоторые артикулы про-
гнозного баланса доходов, поступлений и расходов орга-
низации являются неденежными расходами или доходами 
[4, c. 52–54; 3, с. 45].

Прогнозный баланс доходов и расходов разрабатыва-
ется на основе предварительно составленной сметы до-
ходов и расходов от реализации продукции, выполненных 
работ, оказанных услуг. Прогнозная консолидированная 
смета доходов и расходов от реализации продукции, со-
ставленный на основе сделанных выше расчетов, в двух 
вариантах представлены в таблице 1.2.

По данным таблицы 1.2 ОАО «ХХХ» в прогнозном пе-
риоде заплатит меньше налога на добавленную стоимость, 
других налогов и сборов из выручки на сумму (249–171) + 
(848–736) = 190 млн руб. Прибыль организации умень-
шится на 2974–2486 = 488 млн руб., что обусловит вы-
плату в меньшем размере налогов из прибыли. Все эти 
платежи будут перенесены на следующий период, когда 
будет оплачена остальная стоимость отгруженной про-
дукции.

Далее составим прогнозный баланс доходов, посту-
плений и расходов ОАО «ХХХ» в таблице 1.3.

таблица 1.1
прогнозный матричный баланс денежных средств оао «ххх» за 2010 год, млн руб.

Направление расходования де-
нежных средств

Ожидаемое поступление денежных средств

Всего

Оплата по-
купателями 
продукции, 

товаров, 
работ, услуг

Выручка 
от про-

дажи ос-
новных 
средств

Поступление 
арендных 
платежей 
от аренда-

торов

Процентные 
доходы от 

финансовых 
вложений

Курсовые 
разницы 

по ва-
лютным 

операциям
1. Капитальные вложения 104531 137844 9826 - - 252201
2. Оплата материальных ценностей и 
услуг

78423 - - - - 78423

3. Выплата работникам заработной 
платы и других начислений

1487 - - - - 1487

4. Оплата задолженности органам 
 социальных служб и страхование 
 населения

412 - - - - 412

5. Оплата налогов и других платежей, 
удержанных из заработной платы 

3455 - - - - 3455

6. Оплата косвенных налогов из вы-
ручки

1478 - 67 - - 1545

7. Оплата налогов на производство 783 - - - - 783
8. Оплата налогов за счет прибыли 1879 - 344 - - 2223
9. Погашение кредитов 10336 - - - - 10336
10. Выплата дивидендов 192 - - - - 192
11. Выплата % по кредитам и займам 634 - - 48 - 682
12. Другие денежные расходы 1896 - - - 2 1898
13. Прирост свободных остатков 
 денежных средств

27 - - - - 27

ИТОГО 205533 137844 10237 48 2 353664

Источник: собственная разработка. Таблица составлена на основе практических данных ОАО «ХХХ».
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Данные таблицы 1.3 свидетельствуют о том, что если 
сравнить их с данными таблицы 1.1, то сравнение ито-
говых показателей баланса доходов, поступлений и рас-
ходов показывает превышение последних на 363639–
353664 = 9975 млн руб. Намерение руководителя ОАО 

«ХХХ» потратить не 353664 млн руб., а 363639 млн руб. 
приведет к кризису ликвидности, поскольку возникает де-
нежный дефицит при рентабельной работе. При необ-
ходимости, для усиления контроля, консолидированный 
прогнозный баланс доходов, поступлений и расходов ОАО 

таблица 1.2
прогнозная консолидированная смета доходов и расходов от реализации продукции, выполненных работ 

и оказанных услуг оао «ххх», млн руб.

Прогнозные доходы Прогнозные расходы

Показатели
Сумма

Показатели
Сумма

Метод 
 начислений

Кассовый 
метод

Метод 
 начислений

Кассовый 
метод

1.1.Выручка-брутто (включая 
налоги и отчисления в бюд-
жетные фонды)

3657 3171
2.1.Себестоимость реализации 2557 1954
2.2.Налог на добавленную сто-
имость

249 171

1.2.Дотации из бюджета в 
связи с государственным ре-
гулированием цен и тарифов

- -
2.3.Акцизы - -

2.4.Другие налоги и сборы 848 736

1.3.Другие доходы от реа-
лизации продукции, выпол-
ненных работ, услуг

- -
2.5.Экспортные пошлины - -
2.6.Другие расходы от реали-
зации

- -

1.4.Всего доходов 3657 3171
2.7. Всего расходов 683 685

1.5.Прибыль от реализации 2974 2486

Источник: собственная разработка. Таблица составлена на основе практических данных ОАО «ХХХ».

таблица 1.3
прогнозный баланс доходов, поступлений и расходов оао «ххх», млн руб.

Источник доходов и поступлений Сумма Направление расходов, капитализации до-
ходов и поступлений Сумма

1. Выручка-брутто от реализации продукции, 
работ и услуг (включая налоги и отчисления в 
бюджетные фонды)

137844 1.Себестоимость продукции, работ, услуг 2557

2. Выручка-брутто от реализации других ак-
тивов, кроме продукции, работ и услуг (включая 
налоги и отчисления в бюджетные фонды)

3657

2.Налоги и отчисления в бюджетный фонд 
из выручки от реализации:
а). Продукция, работы и услуги
б).Другие активы и операцион. доходы

10978
412

3. Поступления арендных платежей 10237
3. Прогнозная балансовая стоимость подле-
жащих реализации активов

145254

4. Другие операционные доходы 23209 4.Другие операционные расходы 29865
5. Внереализационнае доходы 21875 5.Другие внереализационные расходы 27623

6. Выпуск акций, вклады и паевые взносы 10654
6.Налоги и сборы, которые выплачиваются 
из прибыли и доходов

2223

7. Целевое финансирование и поступление из 
бюджета

20176 7. Выкуп собственных акций 8397

8. Долгосрочная задолженность - 8. Прирост чистого оборотного капитала 85901
9. Прирост устойчивых пассивов - 9. Инвестиции во внеоборотные активы 39901
10. Доходы будущих периодов - 10. Погашение долгосрочной задолжен. 10336
11. Амортизационные отчисления 135987 11. Выплата дивидендов 192
ИТОГО 363639 ИТОГО 363639

Источник: собственная разработка. Таблица составлена на основе практических данных ОАО «ХХХ».
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«ХХХ» может детализировать, выделив промышленную, 
торговую, инвестиционную, финансовую и другие виды 
деятельностью.

После утверждения определенным порядком разра-
ботанных бюджетов, необходима соответственная орга-

низация финансовой работы по их исполнению. Большое 
значение в этом деле принадлежит управленческому учету 
и бюджетному контролю, которые осуществляются под 
руководством главного бухгалтера и руководителя финан-
совой службы.
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Анализ финансового состояния Компании на примере показателя  
срочной ликвидности
оболенская Юлия александровна, кандидат экономических наук, доцент; 
артеменкова марина викторовна, студент
московская академия предпринимательства при правительстве москвы

Статья посвящена анализу показателя срочной ликвидности на примере данных консолидированной го-
довой отчетности ОАО ЛУКОЙЛ. Авторами использован ряд приемов экономического анализа: проведен го-
ризонтальный, вертикальный и трендовый анализ; факторный анализ изменения показателя ликвидности; 
анализ оборачиваемости задолженностей. На основании проведенного анализа сделаны выводы о состоянии 
ликвидности Компании в рассматриваемом периоде.

Ликвидность организации – это одна из важнейших 
финансовых характеристик. Различают ликвидность 

общую (текущую), срочную и абсолютную. Предметом 
нашего рассмотрения будет срочная ликвидность, которая 
характеризует способность организации погасить крат-
косрочную кредиторскую задолженность за счет наиболее 
ликвидных активов (денежных средств, краткосрочных 
финансовых вложений и дебиторской задолженности). На 
примере этого показателя проиллюстрируем применение 
приемов финансового и экономического анализа.

Рассмотрим оценку срочной ликвидности Компании 
на примере данных финансовой отчетности ОАО «ЛУ-
КОЙЛ». Открытое акционерное общество «Нефтяная 
Компания «ЛУКОЙЛ»« учреждено в соответствии с По-
становлением правительства РФ № 299 от 05.04.1993 г. 
Компания является коммерческой организацией с обо-
собленным балансом. С 1 января 2005 г. Компания пре-
кратила деятельность по производству нефтепродуктов из 
собственного сырья (нефти). С 1 января 2007 года Ком-
пания перешла на новую бизнес-схему ведения производ-
ственно-сбытовой деятельности. Компания осуществляет 

поставки покупных нефти и газа на экспорт и внутренний 
рынок, а по договорам комиссии – поставки на экспорт 
нефти, нефтепродуктов и продукции газопереработки.

Анализ срочной ликвидности в Компании проведен за 
период с 2007 по 2011 год (табл. 1) по следующему соот-
ношению: Срочная ликвидность = (Денежные средства + 
Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская за-
долженность)/ Краткосрочные обязательства.

Проведем анализ факторов, определявших уровень 
срочной ликвидности Компании за рассматриваемый пе-
риод. Анализ динамики факторов (табл. 2) показывает, 
что наибольшие темпы роста у показателя дебиторской 
задолженности – 1,195. Интересно, что темп роста кре-
диторской задолженности почти равен темпу изменения 
дебиторской задолженности – коэффициент соотно-
шения между ними составляет более 95%.

Коэффициент соотношения показателя дебиторской 
задолженности с показателем срочной ликвидности со-
ставляет 0,96, т.е. темп изменения показателя срочной 
ликвидности почти полностью определяется темпом из-
менения дебиторской задолженности.
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Вертикальный анализ показателей, определяющих 
уровень срочной ликвидности (табл. 3), показывает, что 
основными активами, определяющими уровень срочной 
ликвидности Компании, является дебиторская задолжен-
ность (от 60 до 74 процентов).

Наибольшее влияние на изменение показателя 
срочной ликвидности изменения дебиторской задолжен-

ности подтверждается и результатами проведенного ме-
тодом цепных подстановок факторного анализа изме-
нения показателя срочной ликвидности (Лср) за период 
2008–2011 гг. (табл. 4).

Результаты проведенного анализа графически под-
тверждаются построением линий трендов и описывающих 
их линейных уравнений (Рис. 1).

таблица 1
исходные данные для анализа срочной ликвидности, принятые аналитиками компании [4]

Показатели, млн. долл. 2007 2008 2009 2010 2011
Денежные средства и их эквиваленты 841 2 239 2 274 2 368 2 753
Краткосрочные финансовые вложения 48 505 75 168 157
Дебиторская задолженность 7 467 5 069 5 935 8 219 8 921
Краткосрочные обязательства 9 728 10 575 9 694 10 775 11 108
Срочная ликвидность 0,859 0,739 0,855 0,998 1,065

таблица 2
горизонтальный анализ факторов, определяющих уровень срочной ликвидности

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 К соотн.
Денежные средства и их эквиваленты (ДС+КФВ) 889 2744 2349 2536 2910
 Темп роста ДС+КФВ 1,000 0,856 0,924 1,060 0,855
Дебиторская задолженность (ДЗ) 7 467 5 069 5 935 8 219 8 921
 Темп роста ДЗ 1 -0,321 0,795 1,101 1,195 0,964
Краткосрочная задолженность 9 728 10 575 9 694 10 775 11 108
 Темп роста КЗ 1 1,087 0,997 1,108 1,142 0,921
Срочная ликвидность 0,859 0,739 0,855 0,998 1,065
 Темп роста 1 0,860 0,995 1,162 1,240 1,000

*при анализе динамики показатель 2007 года не принимался во внимание как непредставительный

таблица 3
вертикальный анализ активов, определяющих уровень срочной ликвидности

Показатели млн. долл. 2007 2008 2009 2010 2011
Денежные средства и их эквиваленты (ДС+КФВ) 889 2744 2349 2536 2910
 Уд. вес 0,31 0,28 0,22 0,24
Дебиторская задолженность (ДЗ) 7 467 5 069 5 935 8 219 8 921
 Уд. вес 0,69 0,72 0,78 0,76
Итого ликвидных активов 7 308 8 209 10 587 11 674

 100 100 100 100

таблица 4
Факторный анализ показателя срочной ликвидности

Показатели Факторы Влияние факторов Ранг влияния значения показателей
Л ср 2008 0,739
Л ср усл1 ДС+КФВ 0,755–0,739= 0,016 3 0,755
Л ср усл2 ДЗ 1,119–0,755= +0,364 1 1,119
Л ср 2011 КЗ 1,065–1,119= -0,054 2 1,065
Общее изменение   0,326

10. Учет, анализ и аудит



94 Экономика, управление, финансы (II)

Рассмотрение состава дебиторской задолженности 
Компании (табл. 2) показывает, что дебиторская задол-
женность, принятая аналитиками Компании для расчета 
срочной ликвидности (табл. 1), взята за вычетом резерва 
по сомнительным долгам по торговым операциям, но без 
учета резерва по сомнительным долгам по прочей задол-
женности (54 миллиона долларов в 2011 году). Конечно, 
это было сделано с учетом уровня существенности: по от-
ношению к общей сумме дебиторской задолженности 
сумма данного резерва составляет 0,6%, но в составе 
прочей задолженности его доля – 14%.

Если учесть указанные резервы, то можно для оценки 

срочной ликвидности принять более корректные данные 
по дебиторской задолженности (табл. 3).

Обобщающим показателем возврата задолженности в 
финансовом анализе является её оборачиваемость. Ко-
эффициент оборачиваемости рассчитывается как отно-
шение объема выручки от реализации продукции (работ, 
услуг) к средней задолженности по формуле:

Оз = В/ ДЗ (КЗ), где
Оз – коэффициент оборачиваемости соответству-

ющей задолженности;
В – выручка-нетто от продажи продукции (работ, 

услуг);

рис. 1. тренды изменения факторов, определяющих уровень срочной ликвидности компании

таблица 2
Состав дебиторской задолженности [5]

Показатель (млн. долл. СШа) 31.12.2010 31.12.2011
Дебиторская задолженность по торговым операциям 6930 7388
Резерв по сомнительным долгам  (182)  (179)
Текущая часть НДС и акциза к возмещению 1149 1333
Прочая текущая дебиторская задолженность 322 379
Резерв по сомнительным долгам  (50)  (54)
Итого дебиторская задолженность 8169 8867

таблица 3
Скорректированные показатели срочной ликвидности

Показатели млн. долл. 2007 2008 2009 2010 2011
Денежные средства и их эквиваленты 841 2 239 2 274 2 368 2 753
Краткосрочные финансовые вложения 48 505 75 168 157
Дебиторская задолженность 7 467 5 069 5 935 8 169 8 867
Краткосрочные обязательства, 9 728 10 575 9 694 10 775 11 108
Срочная ликвидность 0,859 0,739 0,855 0,994 1,060
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ДЗ (КЗ) – средняя дебиторская (кредиторская) задол-
женность.

Этот коэффициент показывает, сколько раз задолжен-
ность образуется и погашается за исследуемый период.

Оборачиваемость задолженности, может быть оценена 
и в днях оборота. Этот показатель отражает среднее число 
дней, необходимое для её возврата. Рассчитывается как 
отношение количества календарных дней в периоде и ко-
эффициента оборачиваемости.

Результаты расчета показателей оборачиваемости 
задолженностей Компании в динамике представлены в 
табл. 4.

Анализ показателей оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности, что средние сроки пога-

шения задолженностей в динамике снижаются (рис. 2). 
Но скорость снижения сроков погашения кредиторской 
задолженности выше, чем дебиторской. В ближайшей 
перспективе эти сроки могут сравняться.

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей, которое проиллюстрировано движением значений 
коэффициенты Кс (табл. 4), показывает, что в рассматри-
ваемый период сохраняется превышение кредиторской 
задолженности над дебиторской (рис. 3).

Превышение кредиторской задолженности над де-
биторской, по мнению многих экономистов-аналитиков, 
свидетельствует об эффективном использовании средств 
Компании [1,2]. В этом случае происходит большее при-
влечение денежных ресурсов в оборот, чем их отвлечение. 

таблица 4
расчет показателей оборачиваемости задолженностей компании

Показатели за 2008 за 2009 за 2010 за 2011
Выручка от реализации без акцизов и экспортных 
пошлин – нетто

Внт 86340 58025 86108 111433

Среднегодовая дебиторская задолженность (без 
РСД по торговым операциям)

ДЗср 6268 5502 7077 8570

Среднегодовые краткосрочные обязательства КЗср 10152 10135 10235 10942

Оборачиваемость дебиторской задолженности
Одз = 

Внт/ДЗср
13,8 10,5 12,2 13,0

Средний срок возврата дебиторской задолжен-
ности (дни)

365/Одз 26 34 30 28

Оборачиваемость кредиторской задолженности
Окз = 

Внт/КЗср
8,5 5,7 8,4 10,2

Средний срок возврата кредиторской задолжен-
ности по (дни)

365/Окз 42 63 43 35

Коэффициент соотношения дебиторской и креди-
торской задолженностей

Кс=
ДЗср/КЗср

0,617 0,543 0,691 0,783

рис. 2. Сроки возврата дебиторской и кредиторской задолженностей компании

10. Учет, анализ и аудит
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Сумма превышения расчетов с кредиторами по товарным 
операциям над дебиторской задолженностью в финан-
совом менеджменте считается дополнительным источ-
ником краткосрочного финансирования фирмы. Наш 
анализ показывает, что тенденция сближения величины 
и сроков погашения дебиторской и кредиторской задол-
женностей означает определенное ограничение исполь-
зования такого дополнительного источника финансиро-
вания Компании.

В целом показатели срочной ликвидности Компании 

укладываются в диапазон нормального значения этого 
коэффициента 0,7–1,0. Превышение нормального зна-
чения целесообразно в случае наличия сомнительных 
долгов, снижающих ликвидность дебиторской задолжен-
ности. Соотношение дебиторской и кредиторской задол-
женностей, на наш взгляд, свидетельствует об опреде-
ленной угрозе иммобилизации собственного капитала в 
дебиторскую задолженность вследствие того, что сближа-
ются суммы дебиторских и кредиторских задолженностей, 
темпы их роста и средние сроки возврата задолженностей.
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Опыт применения МСФО в Казахстане
Шарипов аскар калиевич, доктор экономических наук, доцент
жетысуский государственный университет им. и. жансугурова

В настоящее время все организации, независимо от их 
вида, форм собственности и подчиненности, ведут 

бухгалтерский учет имущества. обязательств и хозяйст-
венных операций согласно действующему законодатель-
ству и нормативным документам.

Развитие предпринимательства сопровождается воз-
растанием роли бухгалтерской информации в сферах 
управления, контроля и анализа предпринимательской 
деятельности. Своевременность, качестве и достовер-
ность этой информации достигаются высоким уровнем 

подготовленности и профессионализма бухгалтера.
По этому одним из приоритетных направлений В Ре-

спублике Казахстан был определен ускорение процесса 
перехода всех юридических лиц на международные стан-
дарты финансовой отчетности (МСФО). [1]

Для реализации данного приоритета необходимо было 
обеспечить развитие бухгалтерского учета в Республике 
Казахстан.

Организация бухгалтерского учета представляет собой 
систему условий и слагаемых построения учетного про-

рис. 3. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей
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цесса и организацию работы исполнителей в целях полу-
чения достоверной и своевременной информации о дея-
тельности предприятия.

На предприятиях бухгалтерский учет осуществляет 
специальная служба – бухгалтерия. Это самостоятельное 
подразделение, возглавляемое главным бухгалтером или 
финансовым директором.

Бухгалтерская служба в своей деятельности регламен-
тируется различными нормативно-законодательными ак-
тами, одними из которых являются международные стан-
дарты финансовой отчетности.

Международные стандарты финансовой отчетности – 
стандарты финансовой отчетности, утвержденные Фондом 
Комитета международных стандартов финансовой отчет-
ности. Это постоянно обновляемая система, которая мо-
дернизируется как редакционно, так и периодически ме-
няет названия. В основе этих преобразований лежит 
унификация принципов бухгалтерского учета, использу-
емых компаниями во всем мире для составления финан-
совой отчетности.

Отличительной особенностью МСФО является мно-
говариантность подходов к решению учетных проблем. 
Примером может служить возможность использования 
альтернативных методов начисления амортизации (из-
носа) основных средств, учета запасов, инвестиций и др.

Необходимость перехода на Международные стан-
дарты финансовой отчетности и Международные стан-
дарты аудита определяется общей политикой государства 
и стратегией реформ, ориентированных на построение 
рыночной экономики в Казахстане. Следовательно, ин-
тегрирование Казахстана в мировую экономику требует 
включения норм или отдельных документов междуна-
родных общественных организаций в казахстанское право 
и придания им статуса нормативных правовых актов Ре-
спублики Казахстан.

Проблема несоответствия моделей бухгалтерского 
учета не является уникальной, присущей только Казах-
стану. Она носит глобальный характер. В процессе ра-
боты составителей и пользователей финансовых отчетов 
во всем мире возникает проблема унификации бухгалтер-
ского учета.

В настоящее время наибольшую известность полу-
чили два подхода к ее решению: гармонизация и стандар-
тизация.

Идея гармонизации различных систем бухгалтерского 
учета реализуется в рамках Европейского сообщества (ЕС). 
Суть ее заключается в том, что в каждой стране может су-
ществовать своя модель организации учета и система стан-
дартов, ее регулирующих. Главное, чтобы эти стандарты не 
противоречили аналогичным стандартам в странах-членах 
сообщества, т.е. находились в относительной «гармонии» 
друг с другом. Идея стандартизации учетных процедур реа-
лизуется в рамках унификации. Суть этого подхода состоит 
в разработке унифицированного набора стандартов, при-
менимых к любой ситуации в любой стране, в силу чего от-
падает необходимость создания национальных стандартов.

Вообще, стандарт – документ, разработанный на ос-
нове согласия заинтересованных сторон, в котором уста-
навливаются для всеобщего и многократного исполь-
зования правила, общие принципы или характеристики, 
касающиеся различных видов деятельности или их ре-
зультатов.

Статья 1 Закона Республики Казахстан от 28.02.2007 г. 
№ 234–111 «О бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности» вводит в обращение такие понятия, как:

 – стандарт финансовой отчетности документ, уста-
навливающий принципы и методы ведения бухгалтер-
ского учета и составления финансовой отчетности;

 – национальные стандарты финансовой отчетности 
(далее национальные стандарты) стандарты финансовой 
отчетности, утвержденные уполномоченным органом;

 – международные стандарты финансовой отчетности 
(далее международные стандарты) стандарты финансовой 
отчетности, утвержденные Фондом Комитета междуна-
родных стандартов финансовой отчетности [3].

Исходя из этого, можно сделать вывод, что стандарты 
финансовой отчетности в Республике Казахстан состоят 
из национальных стандартов финансовой отчетности и 
международных стандартов финансовой отчетности [10, с. 
27].

Национальные стандарты финансовой отчетности – 
стандарты финансовой отчетности, утвержденные упол-
номоченным органом. На сегодня разработаны и ут-
верждены приказом МФ РК, национальный стандарт 
финансовой отчетности № 1 и национальный стандарт 
финансовой отчетности № 2.

Национальный стандарт финансовой отчетности № 1, 
разработан в соответствии с Законом Республики Казах-
стан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», с 
целью определения порядка ведения бухгалтерского учета 
и составления финансовой отчетности субъектами малого 
предпринимательства, определяемых в соответствии с За-
коном Республики Казахстан «О частном предпринима-
тельстве», применяющие согласно налоговому законода-
тельству Республики Казахстан специальные налоговые 
режимы для крестьянских или фермерских хозяйств, юри-
дических лиц – производителей сельскохозяйственной 
продукции, а также на основе упрощенной декларации.

Национальный стандарт финансовой отчетности № 2, 
является определение порядка осуществления бухгалтер-
ского учета и составления финансовой отчетности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, опреде-
ляемыми в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О частном предпринимательстве», некоммерческими 
организациями, филиалами и представительствами ино-
странных юридических лиц, зарегистрированными на тер-
ритории Республики Казахстан в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан и государственными 
предприятиями, основанными на праве оперативного 
управления (казенные предприятия).

Международные стандарты финансовой отчетности – 
это правила, рекомендованные к применению странами, 
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входящими в состав Комитета по международным стан-
дартам финансовой отчетности, что позволяет в боль-
шинстве случаев сохранять национальные особенности 
учета при применении международных стандартов финан-
совой отчетности (МСФО). На развитие Международных 
стандартов оказывают влияние периоды принятия, сло-
жившиеся традиции стандартизации учета, действующая 
практика ведения учета того или иного объекта и другие 
обстоятельства [12, с. 470].

Международные стандарты финансовой отчетности – 
это постоянно обновляемая система, которая модернизи-
руется как редакционно, так и периодически меняет на-
звания. В основе этих преобразований лежит унификация 
принципов бухгалтерского учета, используемых компа-
ниями во всем мире для составления финансовой отчет-
ности [12, с. 471].

Периодический пересмотр стандартов, который связан 
с давностью их применения и необходимостью изменений 
на основе развития теории и практики учета, также ока-
зывает свою роль на процесс стандартизации учета.

В ряде стран, где темпы инфляции незначительны, 
компании имеют право самостоятельно принимать ре-
шения о целесообразности отражения в учете и отчет-
ности последствий инфляции. В некоторых странах выбо-
рочно корректируются только отдельные статьи баланса, 
информирующие об основных средствах, долгосрочных 
капитальных и финансовых вложениях.

Что касается национальных стандартов, то в их раз-
работке принимают участие различные структуры, среди 
которых ассоциации бухгалтеров и аудиторов, законо-
дательные органы, биржевые комиссии, центральные 
банки, институты и другие научные учреждения, нало-
говые органы. При этом степень участия в разработке 
стандартов учета их различна. По результатам исследо-
ваний, проведенных президентом Ассоциации бухгал-
теров и аудиторов Египта М. Яхья на основе анализа 21 
страны, ведущая роль в этом деле принадлежит профес-
сиональным бухгалтерским организациям – 32%, зако-
нодательным органам – 18, биржевым комиссиям – 14, 
центральным банкам – 13, налоговым ведомствам – 9, 
другим структурам – 14%.

Наличие такого количества структур порождает опре-
деленные проблемы, которые сводятся к дублированию 
работ по созданию стандартов, осложняя процесс гар-
монизации учета. Поэтому многие страны предпочитают 
Международные стандарты.

Отличительной особенностью МСФО является много-
вариантность подходов к решению учетных проблем. При-
мером может служить возможность использования аль-
тернативных методов начисления амортизации (износа) 
основных средств, учета запасов, инвестиций и др. В силу 
многих причин МСФО находятся под влиянием практики 
ведения учета в разных странах, а в особенности в США.

Появление Международных бухгалтерских стандартов 
связано, прежде всего, с такими объективными предпо-
сылками, как:

1) интеграция, взаимозависимость, взаимообуслов-
ленность мировой экономики и повсеместная необходи-
мость в финансовом и инвестиционном рынках;

2) расширение деятельности транснациональных кор-
пораций, интегрированных совместных предприятий, 
корпораций и взаимное проникновение капиталов раз-
личных стран;

3) развитие мировых производительных сил до всеобъ-
емлющего, глобального и интернационального уровня;

4) свободная конвертация валюты ведущих стран, а 
также введение единой европейской валюты;

5) необходимость единых подходов, таких как уни-
фикация и стандартизация, в реализации межнацио-
нальных программ в социальной, экономической, финан-
совой сферах и управлении экономическими процессами;

6) невозможность оставаться в рамках нацио-
нальных принципов и правил;

7) желание иметь сопоставимую, понятную инфор-
мацию для принятия правильных решений, не затрачивая 
значительные средства для приведения отчетности в со-
ответствии с международными правилами или националь-
ными нормами страны-партнера [9, с. 467].

История создания международных стандартов связана 
с деятельностью Комитета по международным стандартам 
(КМСФО), который был организован соглашением 
между профессиональными объединениями бухгалтеров 
из ряда стран (Австралия, Канада, Франция, Германия, 
Япония, Мексика, Голландия, США, Великобритания и 
Ирландия). Датой создания КМСФО официально при-
нято считать 29 июня 1973 г. Комитет зарегистрирован 
как организация частного сектора в г. Лондоне, а его ны-
нешний устав утвержден 11 октября 1992 г.

Основными целями функционирования КМСФО явля-
ются:

 – формулировать и публиковать, исходя из общест-
венных интересов, стандарты финансовой отчетности, 
которые должны соблюдаться при подготовке и пред-
ставлении финансовых отчетов, и стимулировать повсе-
местное принятие и соблюдение;

 – проводить работу по улучшению и гармонизации 
норм, стандартов учета и процедур, связанных с представ-
лением финансовых отчетов [12, с. 482].

В настоящее время КМСФО – это крупная органи-
зация, которая насчитывает 134 действительных, 5 ас-
социированных и 4 аффилированных члена. В 2001 г. 
КМСФО осуществлял свою деятельность в 104 странах 
мира, где было зарегистрировано 143 члена, представля-
ющих более 2 млн. бухгалтеров. По состоянию на 1 января 
2001 г. КМСФО разработал и внедрил 40 международных 
стандартов финансовой отчетности, в соответствии с ко-
торыми около 400 транснациональных корпораций и 
международных финансовых институтов публикуют свою 
финансовую отчетность.

Значительную часть средств КМСФО пополняет по-
средством издания стандартов, поскольку именно ему 
принадлежат авторские права на Международные стан-
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дарты, предварительные проекты и другие публикации. 
Утвержденным текстом МСФО считается их публикация 
Комитетом на английском языке. В настоящее время офи-
циальные переводы МСФО имеются на испанском, не-
мецком, польском и русском языках, неофициально они 
переведены более чем на 30 языков. Каждый стандарт 
составляется согласно предусмотренным нормам и пра-
вилам и содержит полный перечень информации, подле-
жащий раскрытию в финансовой отчетности. При этом 
достоверность отчетности должна быть подтверждена не-
зависимым аудитором [12, с. 482].

КМСФО представляет собой стройную организаци-
онную систему, которую отличает относительная стабиль-
ность функционирования. Происходящие позитивные 
изменения в международном экономическом сотрудниче-
стве вносят соответствующие корректировки и в систему 
МСФО. В частности, в 1993–2000 гг. были внесены 
уточнения в смысловое содержание стандартов и пере-
смотрены многие их структурные позиции. К примеру, из 
33 стандартов, действовавших в 2000 г. у 9 в последние 
годы пришлось изменить название и у отдельных – содер-
жание, которое существенно отличается от прежнего ва-
рианта.

Рост популярности международных стандартов был 
обусловлен двумя событиями. Первым событием было 
подписание соглашения между КМСФО и Междуна-
родной комиссией по ценным бумагам, в котором нашло 
отражение стремление финансовых кругов и конгресса 
США привлечь больше иностранных компаний к коти-
ровке своих акций на американских биржах.

Второе событие, ускорившее переход к МСФО, прои-
зошло при объединении Германии. Этот факт во многом 
предопределил рост потребности привлечения капитала в 
страну. В связи с этим, финансовая отчетность компаний 
должна была быть больше ориентирована на внешнего 
пользователя, например, на фондовые биржи или меж-
дународных инвесторов. Именно поэтому компании, вхо-
дящие в листинг фондовых бирж и составляющие кон-
солидированные финансовые отчеты, вынуждены были 
принять МСФО.

Быстрые изменения в мировой экономической си-
туации, произошедшие за последние десятилетия, в 
большей степени изменили подходы, применяемые стра-
нами при создании правил для бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности. Рынки капитала расширяются за 
пределами национальных границ, процессы интеграции 
укрепляются в связи с развитием национальных эко-
номик. Расцвет рынков капитала требует высокой сте-
пени понимания инвесторами их тенденций развития, уве-
ренности в их укреплении, стабильности и ликвидности. 
Принятие единого пакета международных стандартов фи-
нансовой отчетности способствует сокращению расходов 
организаций по привлечению инвестиций благодаря со-
кращению стоимости кредитов и административных рас-
ходов по подготовке отчетности по стандартам, которые 
не важны для инвесторов [13, с. 4].

Начиная с 2005 года все компании стран Европейского 
союза, чьи акции котируются на биржах, составляют кон-
солидированную финансовую отчетность в соответствии с 
МСФО. Исключение сделано лишь для предприятий, ис-
пользующих Общепринятые принципы бухгалтерского 
учета (далее – ГААП) США, а также для фирм, у которых 
на биржах котируются только долговые обязательства 
(облигации). Такие предприятия перешлии на МСФО с 
2007 года. По мнению Евросоюза, введение МСФО по-
зволит устранить барьеры при международной торговле 
ценными бумагами, обеспечив единообразие, достовер-
ность, прозрачность и сравнимость финансовой отчет-
ности в странах ЕС. Планы Европейского союза затра-
гивают почти 8700 зарегистрированных на европейских 
биржах компаний, что составляет около 25% мировой 
рыночной капитализации.

Считается, что международные стандарты финан-
совой отчетности являются наиболее разработанными 
и продвинутыми бухгалтерскими стандартами в мире. 
Именно поэтому во многих странах, например в Ав-
стралии, Германии и Великобритании, иностранные 
эмитенты могут представлять свою отчетность на биржи 
в соответствии не с национальными стандартами этих 
стран, а с международными стандартами. В других госу-
дарствах, например в Канаде, Японии и США, это также 
допускается, однако компании, готовящие отчетность по 
МСФО, дополнительно должны представлять список ее 
отличий от отчетности, которая была бы подготовлена в 
соответствии с национальными стандартами этих стран. 
В некоторых странах (например, Чехии, странах Балтии) 
отчетность по МСФО должны составлять все крупные 
предприятия. В Казахстане с 2003 года все финансовые 
организации, с 2005 года – акционерные общества, 
а с 2006 года – иные организации (кроме государст-
венных учреждений) должны были готовить отчетность 
по МСФО.

Вполне возможно, что в ближайшем будущем про-
блема освоения МСФО коснется не только европейских 
компаний. Не так давно Совет по стандартам финансовой 
отчетности США (Financial Accounting Standards Board – 
FASB) и Фонд Комитета Международных стандартов фи-
нансовой отчетности (далее – ФКМСФО) заявили о на-
мерении провести гармонизацию ГААП США и МСФО.

Согласно программе гармонизации в ГААП США и 
МСФО будут внесены изменения, устраняющие опреде-
ленные расхождения между двумя системами стандартов. 
Со временем планируется полная ликвидация существу-
ющих различий между ними. Учитывая, что на долю США 
приходятся около 52% мировой рыночной капитализации, 
МСФО имеют реальный шанс стать действительно все-
мирными стандартами учета [13, с. 5].

В контексте со сказанным следует особо отметить, что 
международные стандарты, регламентируя практически 
все аспекты деятельности предприятий, не могут охватить 
достаточно обширные области его функционирования, 
поскольку представлены лишь в общем виде. Поэтому, 
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изучая МСФО, нужно не забывать, что их применение 
позволяет предприятию выбрать наиболее используемые 
общепринятые варианты [12, с. 468].

Отсюда учетная и отчетная информации, формируемые 
согласно МСФО имеют ряд преимущества. Их объектив-
ными преимуществами перед национальными стандар-
тами в отдельных странах являются:

 – четкая экономическая логика;
 – обобщение современной мировой практики в об-

ласти учета;
 – простота восприятия для пользователей финан-

совой информации во всем мире.
 – прозрачность, полезность информации и регламен-

тация раскрываемого объема, помогающая пользователю 
принимать обоснованные решения;

 – сокращение времени и других затрат, включая и ма-
териальные, для разработки национальных;

 – повышение ответственности и расширение объема 
знаний, навыков и полномочий бухгалтеров, которые спо-
собны повысить достоверность и значимость учета для 
устойчивого роста экономики республики;

 – развитие сотрудничества с другими странами по-
средством информационной открытости информации, 
снижения рисков и повышения доверия;

 – объединение экономик различных стран на основе 
формирования качественной сопоставимой финансовой 
информации;

 – приближение экономической интеграции и гармо-
низации учета и отчетности, обобщенный характер стан-
дартов;

При этом международные стандарты учета позво-
ляют не только сократить расходы компаний по подго-
товке своей отчетности, особенно в условиях консоли-
дации финансовой отчетности предприятий, работающих 
в разных странах, но и снизить затраты по привлечению 
капитала. Известно, что рыночная цена капитала опреде-
ляется двумя основными факторами: перспективной от-
дачей и рисками. Некоторые из рисков действительно ха-
рактерны для деятельности самих компаний, однако есть 
и такие, которые вызваны недостатком информации, от-
сутствием точных сведений об отдаче капиталовложений. 
Одной из причин информационной недостаточности явля-
ется отсутствие стандартизированной финансовой отчет-
ности, которая, сохраняя капитал, фактически приумно-
жает его. Это объясняется тем, что инвесторы согласны 
получать чуть более низкие доходы, зная, что большая от-
крытость информации снижает их риски.

Совокупность данных преимуществ во многом обес-
печивает стремление различных стран к использованию 
МСФО в национальной практике учета.

Таким образом, развитие Международных стан-
дартов – непрерывный процесс, на который оказывают 
влияние не только КМСФО, но и такие организации, как:

 – Международная федерация бухгалтеров;

 – Организация экономического сотрудничества и раз-
вития;

 – Европейский союз бухгалтеров-экспертов;
 – Конфедерация бухгалтеров Азиатского и Тихооке-

анских регионов;
 – Федерация бухгалтеров Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии;
 – Межамериканская бухгалтерская ассоциация;
 – Африканский совет по бухгалтерскому учету и др.

В целом стандартизация учетной системы – это объек-
тивная потребность, которая заключается в исследовании, 
классификации и группировке существующих в раз-
личных странах систем учета и разработке рекомендаций 
по совершенствованию учета и отчетности. При этом в ка-
ждой стране принята своя национальная система учета, в 
определенной мере ориентированная на общие принципы 
[сейд, с. 468].

Учитывая позитивные стороны в процессах стандарти-
зации учета, нельзя не отметить и о таких тенденциях, ко-
торые имеют место или могут возникнуть в обозримом бу-
дущем:

 – постоянное видоизменение процесса стандарти-
зации под давлением изменяющихся обстоятельств.

 – интенсивное лоббирование со стороны тех, кто со-
ставляет финансовую отчетность (компаний и банков);

 – увеличение числа и расширение круга заинтересо-
ванных сторон в процессе установления учетных стан-
дартов [12, с. 489].

Следовательно, можно сказать, что целью введения 
МСФО в отечественную систему бухгалтерского учета 
как основы информационной базы является сведение к 
минимуму национальных различий отчетности и обеспе-
чение надежности информации для принятия решений 
различными пользователями. Мировой опыт показывает, 
что такие качественные характеристики как понятность, 
уместность, надежность и сопоставимость, определяющие 
полезность информации, достигаются непосредственным 
использованием международных стандартов или приме-
нением их в качестве основы построения национальной 
системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Экономическая перспектива применения МСФО и МСА 
заключается в более эффективном распределении капи-
тала, более широком выборе капиталовложений и росте 
их рентабельности, упрощается выход на мировой рынок, 
появляется возможность снижения затрат на привле-
чение капитала. Что в следствие приведет к развитию 
новых бизнес структур, появлению новых рабочих мест, 
снижению безработицы, повышению конкурентоспо-
собности казахстанских организаций на международных 
рынках, к экономическому росту страны в целом [13, с. 7].

Таким образом, внедрение МСФО обусловлено интег-
рацией Казахстана в мировую экономику и вступлением в 
ВТО, направлено на усиление казахстанских организаций 
на международных рынках [9].
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1 1 . м а р к е т и н г, р е к л а м а  и  к о м м у н и к а ц и и

Стратегия маркетинговых коммуникаций в ОАО «Гостиница «Саранск»
нехаева наталья евгеньевна, кандидат географических наук, доцент; 
васина алена владимировна, студент
мордовский государственный университет им. н.п. огарева (г. Саранск) 

Современный маркетинг гостиничного предприятия оз-
начает больше, чем разработка конкурентоспособных 

гостиничных услуг и установление на них привлека-
тельных цен. Гостиницы должны иметь продуманную ком-
муникационную стратегию и уметь поддерживать связи с 
клиентами, контактными аудиториями и широкой обще-
ственностью [1].

Коммуникационная стратегия – часть маркетинговой 
стратегии предприятия, представляющая собой долгос-
рочный план построения и осуществления маркетинговых 
коммуникаций компании для обеспечения достижения 
стратегических маркетинговых и вышестоящих общекор-
поративных целей [4].

Маркетинговые коммуникации представляют собой 
процесс передачи целевой аудитории информации о про-
дукте. Их использование позволяет фирме:

 – дать достоверную информацию перспективным по-
требителям о своём продукте, услугах, условиях продаж;

 – заставить покупателя действовать: направить вни-
мание потребителя на те товары и услуги, которые рынок 
предлагает в данный момент;

 – направить действия потребителя, то есть использо-
вать свои ограниченные денежные ресурсы именно на тот 
товар или услугу, которую фирма продвигает на рынок [4].

Основными составляющими элементами коммуни-
кации являются:

 – реклама – распространение информации о товарах 
и услугах с использованием платных каналов;

 – связи с общественностью – использование бес-
платных каналов распространения информации о товарах 
и услугах в форме связей с общественностью для полу-
чения благоприятной известности и формирования при-
влекательного имиджа;

 – стимулирование сбыта – формирование системы 
побудительных мер и приемов с целью поощрения продаж 
товаров и услуг [1, 2].

Особую роль в системе маркетинговых коммуникаций 
выполняет реклама. Реклама – один из видов передачи 
информации. Она выступает в качестве любой опла-
ченной формы неперсонального представления и продви-
жения идей, товаров, услуг рекламодателем. Реклама для 
широкой публики обычно осуществляется через средства 

массовой информации, с помощью радио, телевидения, 
печатной рекламы, популярной прессы. Реклама гости-
ничных услуг, рассчитанных на более узкий круг потре-
бителей, осуществляется через специальные издания, по 
почте и посредством направленных публикаций [2].

Паблик рилейшнз (связи с общественностью, пиар) – 
это планируемая продолжительная деятельность, направ-
ленная на создание и поддержание доброжелательных 
отношений и взаимопонимания между организацией и 
общественностью [4]. Паблик рилейшнз выступает как 
форма коммерческой политики, направленная на завое-
вание благоприятного мнения отдельных групп или кон-
кретных личностей. Паблик рилейшнз способствует 
созданию созданию благоприятного имиджа фирмы, убе-
ждает общественность в благотворном влиянии фирмы на 
общественное благосостояние [1].

Стимулирование сбыта предполагает использование 
специальных ценовых надбавок или скидок с целью при-
влечения клиентов, для которых цена имеет решающее 
значение. Это один из методов привлечения клиентов, 
когда благодаря разработанной концепции предприятие 
делает упор именно на цены услуг, имеющие непосредст-
венное значение для потребителей [4].

В индустрии гостеприимства широко используется 
применение различных систем скидок. Предприятия раз-
рабатывают программы и системы дифференцирован-
ного ценообразования, чтобы привлечь клиентов. Наи-
более распространенными системами скидок являются 
следующие: скидки для постоянных клиентов, скидки для 
определенных групп туристов, скидки для туристических 
агентств, скидки по определенным сезонам и т.д.

Еще одним способом стимулирования сбыта высту-
пает система натурального вознаграждения клиентов. Ее 
целью является стимулирование гостей на приобретение 
товаров или услуг в конкретной форме. Подобные прио-
бретения засчитываются в качестве своеобразных бону-
сных очков, которые впоследствии дают клиенту право на 
получение льгот и скидок.

Для анализа использования системы маркетинговых 
коммуникаций в деятельности конкретного предпри-
ятия индустрии гостеприимства было выбрано предпри-
ятие ОАО «Гостиница «Саранск», поскольку оно имеет 
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большой опыт работы на данном рынке услуг, занимает 
свою нишу на рынке, имеет отработанные навыки ве-
дения гостиничного бизнеса, кроме того, данное пред-
приятие является самым крупным по номерному фонду 
и единовременной вместимости средством размещения г. 
Саранска.

ОАО «Гостиница «Саранск» представляет собой кол-
лективное средство размещения с общим количеством 
мест 183. Гостиница предлагает размещение в номерах 
различного уровня комфортности. Выделяется следу-
ющие категории номеров: 5 номеров высшей категории (1 
сюит (1 место), 4 люкса (4 места)), 22 твина (44 места), 
82 номера первой категории (82 места), а также 31 номер 
второй категории (52 места) [1].

Местоположение данного средства размещения явля-
ется престижным для самой гостиницы и удобным для ее 
клиентов: гостиница находится в историческом и деловом 
центре города. Рядом с ней функционируют государст-
венные и правительственные учреждения, банки. Также 
близ гостиницы находятся главные достопримечатель-
ности г. Саранска.

Анализ маркетинговой деятельности гостиницы «Са-
ранск» показал, что в комплексе маркетинговых ком-
муникаций рассматриваемое предприятие особое зна-
чение уделяет рекламной деятельности и стимулированию 
сбыта.

ОАО «Гостиница «Саранск» использует следующие 
средства распространения рекламы: компьютерная, пе-
чатная реклама, реклама в прессе, наружная реклама, а 
также реклама на радио.

В качестве компьютерной рекламы ОАО «Гостиница 
«Саранск» используется собственный сайт гостиницы: 
www.hotelsaransk.ru. [3] На сайте гостиницы потенци-
альные клиенты могут получить всю необходимую для них 
информацию: предоставляемые услуги, характеристика 
номерного фонда (описание номера, наглядные изобра-
жения, стоимость), телефоны основных служб гостиницы, 
информация о специальных предложениях, схема про-
езда до гостиницы, прогноз погоды, курсы валют, на сайте 
имеется возможность on-line консультирования.

Кроме того, на сайте имеется специальная форма 
для бронирования номеров, с помощью которой посе-
титель сайта может забронировать нужный номер в ре-
жиме реального времени и получить гарантированную 
бронь. Для оплаты можно использовать кредитную карту, 
электронные деньги, безналичный расчет либо возможна 
оплата заказа на месте.

Минусы сайта гостиницы «Саранск»: клиентам не 
предоставляется возможность оставить отзыв о деятель-
ности предприятия, нельзя совершить виртуальный тур 
по гостинице, что в последнее время часто предоставляют 
сайты многих гостиничных предприятий и что является 
хорошей визуализацией предлагаемого средством разме-
щения гостиничного продукта.

Гостиница для продвижения своего продукта также 
активно использует различные виды печатной рекламы: 

буклеты, календари, флайеры. Рекламная символика 
фирмы применяется также на специальных анкетах для 
гостей. Все перечисленные виды печатной рекламы яв-
ляются наглядным предоставлением предлагаемого го-
стиницей продукта. Кроме того, клиенты гостиницы, как 
правило, забирают с собой данные материалы, которые 
впоследствии смогут служить напоминанием о существо-
вании данной гостиницы.

Также ОАО «Гостиница «Саранск» в качестве реклам-
ного средства использует прессу. Периодически реклама 
гостиничного продукта размещается в газете «Столица 
С» и журналах «Шпилька», «Fox-Magasine», «Туризм и 
отдых», «Деловая Мордовия», а также в каталогах, выпу-
скаемых Российской гостиничной ассоциацией, в состав 
которой входит рассматриваемое средство размещения.

Следующее средство продвижения рекламы, использу-
емое гостиницей «Саранск» – радио. Гостиница разме-
щает свою рекламу на следующих радиостанциях: «Рус-
ское радио» и «Авторадио».

Что касается PR-деятельности, то следует отметить, 
что ОАО «Гостиница «Саранск» не проводит комплек-
сных мероприятий, направленных на поддержание связей 
с общественностью. Но, все же, можно выделить от-
дельные мероприятия, которые относятся к разновидно-
стям PR-компаний. В частности, гостиница принимает 
участие в конкурсах («100 лучших товаров Мордовии») и 
выставочной деятельности.

Для стимулирования сбыта ОАО «Гостиница «Са-
ранск» применяет также различные системы скидок. 
Виды применяемых гостиницей скидок: групповые, празд-
ничные скидки, скидки VIP-клиентам, скидки для молодо-
женов. О своих скидках предприятие размещает инфор-
мацию на сайте и на радиостанциях.

Достаточно часто клиентами ОАО «Гостиница «Са-
ранск» являются спортсмены, приезжающие большими 
группами, в связи с этим гостиницей широко практику-
ется внедрение групповых скидок. Размер данного вида 
скидок колеблется от 5 до 20%.

Активно применяются гостиницей праздничные скидки 
для клиентов. Например, на день рождения гость полу-
чает специальный пакет, который включает: сертификат 
на бильярд, 10-процентную скидку на посещение сауны, 
купон на 500 руб. в пиццерию и открытку.

Предоставляются скидки и на другие праздничные дни: 
23 февраля, 14 февраля, 8 марта и др. На 8 марта, на-
пример, гостиница преподносит в качестве подарка жен-
щинам коробку конфет «Рафаэло» и 20-процентную 
скидку на посещение лобби-бара.

Гостиница «Саранск» делает скидки и для отдельных 
категорий граждан. В частности, такой категорией вы-
ступают молодожены. Только для молодоженов гости-
ница предлагает специальные условия на размещение в 
одном из лучших номеров гостиницы: 20% скидка на про-
живание, два завтрака, включенных в стоимость прожи-
вания и «поздний выезд» (то есть возможность продления 
пребывания до 16.00 без дополнительной оплаты). Также 

11. Маркетинг, реклама и коммуникации
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молодым предоставляется скидка в размере 10% на посе-
щение турецкой бани «Хамам». Кроме того, персонал го-
стиницы предоставляет молодоженам шампанское и кон-
феты в подарок.

Гостиница «Саранск» предлагает своим клиентам 
пакет выходного дня. В него входит: проживание в номере 
люкс с 20% скидкой; завтрак (шведский стол); бесплатная 
парковка автомобиля; посещение оздоровительного ком-
плекса «Хамам» со скидкой 10%; бутылка шампанского в 
подарок. Для семьи с ребенком предоставляется еще и до-
полнительное бесплатное место [3].

ОАО «Гостиница «Саранск» уделяет большое вни-
мание формированию постоянной клиентской базы. С 
этой целью применяется система скидок для постоянной 
клиентуры. Как правило, скидки для данного клиентского 
сегмента устанавливаются в размере от 5 до 10%. Кроме 
скидок используются такие поощрительные мероприятия 
как приоритетное право выбора лучшего гостиничного 
номера и каких-либо дополнительных услуг.

Таким образом, анализируя маркетинговые комму-
никации в деятельности ОАО «Гостиница «Саранск», 
можно сделать вывод, что на региональном уровне при-

меняемые данной гостиницей коммуникационные стра-
тегии являются достаточно продуманными. Гостиница 
«Саранск» использует для продвижения различные ре-
кламные средства, широко использует системы скидок 
для различных категорий граждан, осуществляет нала-
женную систему работы с постоянными клиентами, ко-
торых достаточно много.

Но, в целом, требуется большая работа по разра-
ботке полноценных, рациональных маркетинговых ком-
муникаций для повышения конкурентного преимущества 
ОАО «Гостиница «Саранск». В первую очередь необхо-
димо дополнить коммуникационную стратегию системой 
натурального вознаграждения клиентов, после чего чисто 
психологически неосязаемая услуга приобретет элемент 
осязаемости. Также гостинице нужно обратить внимание 
на PR-деятельность, которая является слабым местом 
в осуществлении коммуникационной деятельности го-
стиницы «Саранск». Организация PR-мероприятий по-
зволит повысить репутацию гостиницы. Основными фор-
мами связей с общественностью могут быть печатание 
имиджевых статей в прессе (особенно деловой), а также 
активное участие в выставках.

Литература:

1. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Е.А. Джанджугазова. – М.: Академия, 2003. – 224 с. 

2. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс. – М.: Вильямс, 2002. – 421 с. 
3. Официальный сайт ОАО «Гостиница «Саранск» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http: // www.

hotelsaransk.ru – Загл. с экрана.
4. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах [Электронный ресурс] / А.В. 

Сорокина. – Режим доступа: http://www.turbooks.ru/libro/organ_obsluzh_gost/g2.html – Загл. с экрана.

Формирование адаптивной маркетинговой стратегии  
для развития туристской фирмы
поспеловский дмитрий владимирович, аспирант
Северный арктический федеральный университет им. м.в. ломоносова (г. архангельск)

Туриндустрия, являясь одной из высокодоходных и наи-
более динамичных сфер экономики, оказывает значи-

тельное влияние на расширение масштабов потребления. 
В то же время в России функционирование и развитие ту-
ристской сферы все более определяется законами рынка 
и усугубляется значительными проблемами.

Особенности туристского продукта и природы потре-
бительской стоимости туристской поездки непосредст-
венно воздействуют на осуществляемые в сфере туризма 
маркетинговые мероприятия, несколько изменяя их цели, 
структуру и содержание.

Туризм по своим характеристикам не имеет принципи-
альных отличий от других форм хозяйственной деятель-
ности. Но в то же время в туризме есть своя специфика, 

отличающая его не только от торговли товарами, но и от 
других форм торговли услугами. Туристскую деятельность 
можно рассматривать как деятельность организаторов ту-
ризма (туроператоров и турагентов) по формированию 
продукта потребления – туристского продукта, с одной 
стороны, и деятельность туристов, потребляющих этот 
продукт, с другой. Исследователи определяют понятие ту-
ристского продукта следующим образом: туристский про-
дукт – это право на тур, т.е. право на получение туристом 
впоследствии комплекса услуг [1, с. 12].

Отличительная особенность туристского продукта за-
ключается в том, что большинство новых услуг, входящих 
в него, связаны с действующими или являются модифи-
кациями уже существующих услуг. Эти услуги, в свою 
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очередь, основаны на обратном влиянии потребителей 
и других участников рынка на туристский продукт. Еще 
одной особенностью отрасли туризма является наличие в 
туристском продукте географии пространства как места 
(региона), которое выбирает клиент с целью поездки (де-
стинационный компонент).

Факторы, характеризующие и определяющие специ-
фику функционирования фирмы на рынке туристских 
услуг, необходимо использовать в интегрированных стра-
тегиях маркетинга для достижения эффективности ту-
ристских компаний, как туристских операторов так и ту-
рагентов. Специфика рынка туристских продуктов и услуг 
характеризуется следующими факторами:

 – основная часть предложения турфирм носит нема-
териальный характер;

 – высокая конкуренция между фирмами за потреби-
теля;

 – дестинационный компонент турпродукта;
 – специфика рекламы туристских продуктов;
 – туристский продукт представляет собой комплекс 

различных услуг;
 – высокая степень взаимодействия персонала с кли-

ентами.
В настоящее время ситуация на конкурентном турист-

ском рынке постоянно усложняется, за потребитель-
ский спрос развертывается жесткая конкурентная борьба. 
Маркетинг приобретает все большее значение в системе 
туризма, поскольку базируется на специфике рынка ту-
ризма в целом, который изначально является рынком по-
купателя. Поиск новых возможностей для развития своего 
бизнеса повышает интерес туроператоров к стратегиям 

интегрированного маркетинга на туристском рынке. Ос-
новные предпосылки использования интегрированного 
маркетинга представлены на рис. 1.

Природа туристских услуг неразрывно связана с не-
обходимостью исследований в сфере маркетинга услуг, 
так как традиционно это была та область, в которой по-
тенциальные преимущества всегда связывались с вы-
страиванием взаимоотношений, тогда как разница в 
предоставлении услуг фирмами всегда была невелика. 
Таким образом, базовым принципом маркетингового 
подхода в туризме является ориентация на потребителя, 
то есть максимальное удовлетворение потребностей ту-
ристов за счет оптимального использования ресурсов 
фирмы и вывода на рынок соответствующего турист-
ского продукта.

Происходит трансформация концепции маркетинга, 
выработанная традиционной теорией, которая в большей 
степени ассоциируется с приданием более высокой зна-
чимости и последовательным переносом основного вни-
мания в исследованиях с товаров и услуг на ценность кли-
ента, интеграцией функции маркетинга с менеджментом.

Особенно важной для развития туристской фирмы ста-
новится интегрированная маркетинговая стратегия. На 
сегодняшний день большинство маркетинговых стратегий 
туристских фирм устарели. Суть происходящих процессов 
состоит в том, что рынки изменяются быстрее, чем марке-
тинг. Благодаря информационным изменениям, в насто-
ящее время информация становится общедоступной и де-
шевой, при этом покупатели получают доступ к гораздо 
более качественной информации о продавцах, а также об 
их конкурентах.

рис. 1. предпосылки использования маркетинга в туризме

11. Маркетинг, реклама и коммуникации
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Для маркетинговой деятельности при формировании 
туристских продуктов необходимо отметить, что по мере 
того как доступность информации и другие глобальные 
явления все больше захватывают экономику и туристский 
бизнес, они все более перемещают власть от продавцов к 
покупателям, деятельность в области маркетинга должна 
развиваться так, чтобы соответствовать происходящим 
изменениям.

В настоящее время режим современного информаци-
онного пространства дает покупателям новые возмож-
ности:

 – получать объективную информацию об ассорти-
менте продуктов туроператоров, включая затраты, цены, 
характеристики и качество;

 – подавать предложения фирмам, отражающие их за-
просы;

 – рассматривать предложения от множества про-
давцов;

 – покупать взаимодополняющие продукты и услуги у 
независимых продавцов.

Произошедшие сдвиги в балансе интересов потре-
бителей и продавцов требуют радикальных изменений 
в мышлении и практике маркетинга, который отходит от 
традиционного видения на концепцию маркетинга, про-
цесс маркетинга и организацию по сбыту. В связи с этим 
необходимым становится изменение маркетингового 
предложения туристских фирм. В условиях, когда иници-
атива на рынке переходит от туристских фирм к покупа-
телям, фирмы должны будут принять новую совокупность 
предложений о том, что составляет эффективный марке-
тинг, который в информационную эпоху изменяет состав 
четырех ключевых маркетинговых предположений.

Во-первых, происходит изменение роли туристских 
фирм, которые должны будут переключиться с контроля 
обменов на содействие обменам. Ранее они традици-
онно инициировали операции обмена и контролировали 
данный процесс, но в режиме изобилия информации об-
мены все более инициируются и контролируются потре-
бителями турпродуктов. Клиенты точнее определяют, 
какая информация им нужна, какие предложения им ин-
тересны и какие цены они готовы заплатить. Этот контр-
олируемый покупателями процесс обмена значительно 
меняет многие парадигмы методик сбыта.

Во-вторых, турфирмы должны будут изменить свою 
информационную политику при общении с покупателем 
с непрозрачной на прозрачную. Ранее, в индустриальную 
эпоху, они как продавцы часто преуспевали благодаря 
тому, что затрудняли потребителям сравнение их предло-
жений с предложениями конкурентов и не полностью рас-
крывали информацию, необходимую потребителям для 
того, чтобы сделать более правильный выбор. В новом 
же информационном режиме клиенты будут требовать 
от производителей объективной и непредвзятой инфор-
мации.

В-третьих, турфирмы должны будут переместить свою 
энергию с привлечения новых клиентов на более полное 

обслуживание существующих клиентов. Несмотря на 
то, что поиск новых клиентов будет всегда необходим, 
он станет менее важным, так как потребители будут ис-
кать лучших продавцов. Ранее турфирмы, в первую оче-
редь, были заинтересованы в создании единовременной 
меновой стоимости, а именно в осуществлении сделки, но 
новая эпоха потребует создание стоимости взаимоотно-
шений со своими клиентами. А это требует от них более 
глубокого понимания каждого покупателя посредством 
управления знаниями о покупке и формирования капи-
тала взаимоотношений.

В-четвертых, турфирмы как производители и продавцы 
турпродуктов будут должны постоянно проводить мони-
торинг среды и систематизировать все новейшие разра-
ботки, для того чтобы суметь спрогнозировать и освоить 
продукты, которые будут востребованы потребителями.

Таким образом, в настоящее время в понятии марке-
тинга усиливается значимость маркетингового сфокуси-
рованного подхода, ориентированного непосредственно 
на потребителя, что в свою очередь, в значительной сте-
пени способствует продвижению концепции маркетинга 
взаимоотношений (Relationship Marketing) [2, с. 34].

Очевидной стала необходимость формирования интег-
рированной маркетинговой стратегии и трансформации 
маркетинга с созданием такой его формы, которая позво-
лила бы скорее проектировать, нежели контролировать 
рынок, при условии непрерывности характера его кон-
струирования, в основе которой лежит развивающее об-
учение потребителя и постоянное гибкое совершенство-
вание турпродукта по требованиям клиентов. Требуется 
отказ от психологии соперничества, связанной с понятием 
рыночной власти, в пользу стремления к сотрудничеству с 
клиентом, основанному на взаимной выгоде.

Современный маркетинговый подход базируется на 
правильном позиционировании и успешном внедрении 
марки на рынке, равно как и на создании эффективной ин-
тегрированной бизнес-модели и формировании лояльного 
сегмента потребителей.

Применение маркетинга как безусловно необходи-
мого средства стратегического и тактического управления 
в современных рыночных условиях позволит адаптиро-
вать услуги к потребностям клиентов и обеспечить эф-
фективное, по конечному результату, использование име-
ющихся ресурсов.

Термин «маркетинг» Ф. Котлер и др. [3, с. 18] опреде-
ляют как «управляемый процесс развития и поддержания 
стратегического направления, который сопоставляет 
цели и ресурсы организации в соответствии с изменяю-
щимися возможностями рынка».

Под управляемым маркетингом понимаются анализ, 
планирование, реализация и контроль проведения меро-
приятий, направленных на установление и развитие вы-
годных обменов с целевыми покупателями (потребите-
лями) с целью решения конкретных задач организации: 
получение прибыли, рост объемов сбыта, увеличение 
доли рынка, укрепление имиджа и т.п.
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Процесс управления маркетингом включает: 1) анализ 
возможностей рынка; 2) отбор целевых рынков; 3) раз-
работку комплекса маркетинга; 4) реализацию концепции 
[4, с. 15].

Комплекс маркетинга должен быть всецело направлен 
на удовлетворение потребительских запросов. Ценообра-
зование и система дистрибуции должны соответствовать 
выбранной целевой аудитории. Стратегия маркетинга 
предполагает гибкое приспособление фирмы к рыночным 
условиям с учетом позиции туристского продукта на 
рынке, уровня затрат на исследования рынка, комплекса 
мероприятий по сбыту, распределения средств на марке-
тинговую деятельность между выбранными рынками.

При рассмотрении ключевых моментов маркетин-
говой деятельности туристской фирмы необходимо до-
полнение традиционного маркетинг-микса (4Р) тремя 
дополнительными элементами – (7P’s), когда наряду с 
общеизвестными управляемыми факторами маркетинга – 
(Product – товар; Price – цена; Place – место продаж; 
Promotion – стимулирование сбыта) применяются до-
полнительные: People – персонал и клиенты; Process – 

сам процесс продвижения организации – брэнда и Phys-
ical Evidence – физические/материальные свидетельства 
поддержки брэнда [4, с. 15].

Политика взаимодействия, являясь связующим звеном 
всех элементов «7Р», представляет собой фундамент для 
интеграции и согласованности ее элементов в целях на-
иболее полного удовлетворения потребностей потре-
бителей, т.е. для достижения цели и задач маркетинга 
взаимодействия. Поэтому она должна охватывать три 
уровня − корпоративный, стратегический, тактический − 
и включать разработку принципов взаимодействия, опре-
деление приоритетов и целей, форм в области управления 
взаимодействием со всеми стейкхолдерами.

Формирование интегрированного макета взаимосвя-
занности всех стратегий фирмы позволит создать такие 
предложения туристского продукта, которые позволяли 
бы с максимальным эффектом использовать средства 
бизнеса для обеспечения потребительской ценности. Этот 
процесс включает в себя как реакцию на требования вы-
бранного сегмента, так и искусство воздействия произво-
дителя на спрос.
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Реализация концепции социальной ответственности в бизнес-среде  
Республики Алтай
качкинова чейнеш дмитриевна, студент
горно-алтайский государственный университет

В современном мире все большее влияние на репутацию 
и имидж организации оказывает занимаемая ею со-

циальная позиция. В настоящее время отсутствует тео-
ретико-методологическая база исследования социальной 
ответственности хозяйствующих субъектов, которая по-
зволила бы адекватно проанализировать процессы её 
формирования и функционирования, оценить роль ме-
неджмента организаций в этих процессах. Не разрабо-
танность концепции социальной ответственности не дает 
возможности оценить реальное влияние факторов, фор-
мирующих и способствующих её повышению. Именно это 
определило выбор темы исследования в данной работе.

Актуальность темы исследования определяется и тем, 
что выгоды социально ответственного поведения в биз-
несе заключаются в сокращении операционных расходов, 
привлечении инвесторов, потребителей, что способствует 
увеличению объёмов деятельности и её эффективности. В 
результате повышается конкурентоспособность органи-
заций, фактором которой является социальная ответст-
венность.

Цель исследования состоит в выявлении тенденций 
развития концепции социальной ответственности в 
бизнес-среде Республики Алтай. В результате исследо-
вания сформулированы рекомендации по усовершенство-
ванию механизмов реализации концепции социальной от-
ветственности в организациях Республики.

В процессе написания данной работы были исполь-
зованы методы сбора, сравнения, анализа информации, 
метод весовых коэффициентов, опрос.

Понятие социальной ответственности является часто 
употребляемым и широко используемым в междуна-
родном бизнес-сообществе на протяжении не менее полу-
века. Однако общепринятого определения этого термина 
до сих пор не существует, что, безусловно, порождает не-
точности в его применении и понимании.

Недостаток информированности как общества в целом, 
так и менеджеров организаций в частности приводит к 
искажению первичного значения термина социальной от-
ветственности и неправильной трактовке ожидаемых ре-
зультатов его внедрения в организациях.

Непонимание термина социальной ответственности 
наблюдается также и в Республике Алтай, что подтвер-

ждает опрос населения республики разных возрастных 
групп. По результатам опроса больше 60% опрошенных 
затрудняются ответить, не знают, или дают неверный 
ответ. По их мнению, социальная ответственность биз-
неса – это:

 – слои общества, которые обязываются друг другу по-
могать;

 – ответственность граждан по отношению к России;
 – подотрасль юридического права, который регули-

рует бизнес;
 – синоним морали.

Наибольшая группа респондентов, давшая содержа-
тельный ответ (32%), видит в социальной ответствен-
ности благотворительность, заботу о работнике, участие 
в социальных программах и проектах.

Существуют различные понятия социальной ответст-
венности:

 – добровольный вклад бизнеса в развитие общества в 
социальной, экономической и экологической сферах, свя-
занный напрямую с основной деятельностью компании и 
выходящий за рамки определенного законом минимума 
(Большая экономическая энциклопедия);

 – определенный уровень добровольного отзыва на со-
циальные проблемы общества со стороны организации 
(Мескон М.Х.);

 – способность организации или предприятия оценить 
социальные последствия своей деятельности, в том числе 
безопасность и на окружающую среду (SA 8000 (Social 
Accountability 8000)– международный стандарт соци-
альной отчетности);

 – обязательства организации приносить пользу об-
ществу через использование прибылей от частного биз-
неса, обеспечить благоприятные условия труда для пер-
сонала (Большаков А.С., Михайлов В.И.).

Итак, разнообразие подходов к понятию социальной 
ответственности позволяет выявить более точное опреде-
ление данного понятия, полно отражающее ее сущность и 
содержание:

Социальная ответственность – это добровольный и 
осознанный отзыв организации на социальные проблемы 
общества, на собственный персонал, потребителей и ор-
ганизаций, совместно с которыми осуществляется та или 
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иная деятельность, построенный на ценностях, ориенти-
рованных на поддержание экологического баланса окру-
жающей среды, обеспечение продовольственной без-
опасности населения, обеспечение высоких стандартов 
условий работы для сотрудников. Важно отметить, что со-
циальная ответственность основывается на двух главных 
моментах:

1. Добровольная деятельность компании;
2. Осуществляемые мероприятия превосходят уста-

новленные законом нормативы.
Размыванию термина социальной ответственности 

способствует наличие различных классификаций под-
ходов к рассмотрению социальной ответственности биз-
неса [4, 5,9].

В обобщенном виде, анализ или исследование соци-
альной ответственности можно проводить по вторичным 
источникам информации и по традиционно выделяемым 
основным элементам (планы на перспективу и миссия, 
управление персоналом, здоровье и безопасность на ра-
бочем месте, взаимодействие с местными органами власти 
для решения общих социальных проблем, взаимодействие 
с поставщиками и покупателями своей продукции и услуг). 
Такой инструментарий разрабатывается международными 
организациями в форме стандартов по социальной ответ-
ственности [18].

На базе изложенных выше составляющих и ограни-
чений термина социальной ответственности был пред-
принят анализ реализации социальной ответственности 
в организациях республики Алтай, состоящий из анализа 
вторичной информации.

Полученные результаты, позволяют косвенно судить о 
масштабах социальной ответственности в выбранных для 
исследования организациях и сформулировать гипотезы о 
степени укорененности социальной ответственности в ре-
спубликанской бизнес-среде.

Конечно, использование вторичной информации 
может говорить о неполноте используемых данных, но все 
же они дают возможность предварительно оценить тен-
денции развития социальной ответственности, сравнить 
несколько источников информации за более короткий пе-
риод времени, нежели использование первичных данных.

Анализ вторичной информации проводился по ряду от-
дельных традиционно выделяемых элементов социальной 
ответственности:

 – планы на перспективу (миссия);
 – управление персоналом;
 – здоровье и безопасность на рабочем месте;
 – взаимодействие с местными органами власти для 

решения общих социальных проблем;
 – взаимодействие с поставщиками и покупателями 

своей продукции и услуг.
Проанализируем каждый аспект социальной ответст-

венности в отдельности.
Планы на перспективу и миссия.
В условиях стратегического управления фирмой раз-

работка миссии необходима. Она дает возможность орга-

низовать более действенное управление, поскольку явля-
ется базой разработки целей, обеспечивает стандарты (на 
уровне подходов) для распределения ресурсов и создает 
базу для оценки использования ресурсов в деятельности 
фирмы.

Но стратегическому планированию, обеспечивающему 
основу для всех управленческих решений в организации, 
как ни странно, в современных организациях республики 
не уделяется должного внимания. В основном указыва-
ются не долгосрочные цели организации, ее задачи, а 
лишь только история развития организации, с определен-
ными ее достижениями. Лишь только в 4 организациях из 
10, указывается какая-либо информация по данному раз-
делу. Причем, если углубиться в содержание этого пункта, 
выявляются принципиальные различия. На офици-
альном сайте Оптово-розничной базы «ТЕРА» планиро-
ванию посвящен целый раздел: четко выделена и указана 
основная цель: «Основной целью предприятия является 
обеспечение рынка города Горно-Алтайска и его при-
города полным ассортиментом предлагаемых товаров». 
Для достижения поставленных целей, организацией раз-
работан комплекс задач по достижению целей, которые 
также четко представлены и расписаны по пунктам. На 
официальном сайте компании МТС можно увидеть цель: 
«Наша цель-обеспечение устойчивого развития общества, 
роста его благосостояния и формирование конкуренто-
способной экономики», рассмотреть основную задачу 
и принципы ведения бизнеса, на которых основывается 
компания. Информация на веб-сайтах «Авторейс», Avon 
по вопросам планирования ограничена двумя абзацами.

Управление персоналом.
Современное управление персоналом – это система 

идей и приемов эффективного построения и управления 
организациями и проектами, при наличии соответству-
ющих контроллинговых систем, что является одной из 
важнейших составляющих частей современного менед-
жмента. Человеческие ресурсы являются основным ак-
тивом любой организации. Но как видно из анализа иссле-
дования, только 5 компаний из 10 осветили данный аспект 
на своих сайтах. Как правило, все взаимоотношения с со-
трудниками в организации ограничиваются выплатой за-
работной платы и не всегда социальным страхованием. 
При более подробном рассмотрении данного аспекта не-
трудно заметить, что почти во всех официальных сайтах 
организаций, где хоть как-то зацеплен данный пункт, ярко 
выделяются существующие вакансии, карьерный рост и 
развитие, а сам факт управления персоналом представлен 
довольно размыто. Например: «Регулярно предприятие 
проводит повышение квалификации своих сотрудников 
отправляя их на различные курсы, как в пределах края так 
и за рубежом» [17] – это не дает ясности того, как ру-
ководство осуществляет управление персоналом, какие 
стимулы использует для улучшения работы, на каких 
принципах осуществляется взаимодействие. Подобную 
ситуацию можно увидеть на официальных сайтах «НО-
ВЭКС», ОАО «Алтайгазпром», «Авторейс».

13. Экономика труда
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Отличительным от всех является управление персо-
налом в ТЦ «Мария-Ра»: «Развитие и успехи нашей ком-
пании», как сказано на веб-сайте [21] – «это результат 
работы команды сотрудников…». Это говорит о сглажен-
ности и сплоченности коллектива, что в свою очередь по-
вышает производительность труда и «веселый» дух кор-
поратива, которые не менее важны в любой организации. 
Данные утверждения доказываются яркими иллюстра-
циями и фотоснимками. Также, на сайте ТЦ «Мария-
Ра» более детально можно рассмотреть принципы ка-
дровой политики организации (возможность карьерного, 
профессионального роста, стабильно растущий доход, со-
блюдение всех норм Трудового кодекса, льготы для со-
трудников, стабильность). Можно сказать, что руковод-
ство организации четко следит и уделяет немало внимания 
основному ресурсу организации и это не удивительно, ведь 
ТЦ «Мария-Ра» является продовольственной компанией 
и в основном занимается продажей.

Важно отметить, что трудовые отношения даже в 
крупных компаниях не всегда закреплены специальными 
соглашениями и документами, что свидетельствует о по-
пустительском отношении к ценнейшему ресурсу в ком-
пании, и, как следствие, о неграмотном управлении ка-
драми.

При ускорении темпов и ужесточении конкуренции как 
на рынке товаров и услуг, так и на рынке труда подобное 
поведение не способствует достижению рыночного лидер-
ства.

Программы, направленные на развитие и укрепление 
внутренней лояльности, приверженности сотрудника 
к компании, в которой он работает, является на сегод-
няшний день необходимым минимумом для руководства, 
ориентированного на долгосрочную перспективу. Что, к 
сожалению, в незначительной степени наблюдается в ор-
ганизациях Республики Алтай.

здоровье и безопасность на рабочем месте.
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включа-
ющая в себя правовые, социально-экономические, орга-
низационно-технические, санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. Государство определяет нормативные тре-
бования охраны труда устанавливают правила, процедуры 
и критерии, направленные на сохранение жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой деятельности.

В соответствии с российским законодательством 
(ст.212 ТК РФ) обязанности по обеспечению безопа-
сных условий и организации труда возлагаются на рабо-
тодателя, конкретно – на первое лицо предприятия [1]. 
Но как видно из сводной таблицы, данному элементу со-
циальной ответственности практически не уделяется вни-
мания. Так, только 2 организаций из 10 заявляют об этом 
в своих официальных сайтах. Не удивительно, что этими 
предприятиями являются ООО «Майма-Молоко» и ОАО 
«Алтайгазпром», где безопасность на рабочем месте ре-
гулируется строго в соответствии с законодательством, 

и, как правило, обеспечивается на высоком уровне. На-
пример ООО «Майма-Молоко» имеет современную 
установку (бактофуга), которая не только позволяет вы-
пускать продукцию высочайшего уровня, но и облегчает 
труд работника. Все оборудование произведено всемирно 
признанными лидерами в данной области, с которыми 
компания поддерживает деловые контакты и регулярно 
обменивается опытом. Точно соблюдаются санитарные и 
технологические нормы. Все оборудование промывается 
специальными растворами.

Обеспечение здоровья и безопасности является не 
только социальным эффектом, но и экономическим, с 
точки зрения привлечения высококвалифицированных ка-
дров, предоставления качественных услуг, что в свою оче-
редь обеспечивает доверие со стороны как покупателей, 
так и контролирующих органов. Внедрение и контроль та-
кого элемента как охрана труда позволило бы республи-
канским предприятиям повысить не только имидж и ре-
путацию компании, но и экономическую эффективность в 
стратегическом плане.

Взаимодействие с местными органами власти для 
решения общих социальных проблем (благотворитель-
ность).

Благотворительность – оказание безвозмездной (или 
на льготных условиях) помощи тем, кто в этом нужда-
ется. Основной чертой благотворительности является 
свободный и непринужденный выбор формы, времени и 
места, а также содержания помощи.

Судя по исследуемым организациям, некоторые из 
них воспринимают социальную ответственность практи-
чески как синоним благотворительности (Avon, МТС, ТЦ 
«Мария-Ра»). Компания «НОВЭКС», можно сказать, 
только начинает внедрять и применять данный аспект со-
циальной ответственности в свои планы и перспетивы. В 
современной России при осуществлении благотворитель-
ности бизнесу приходиться брать на себя часть государст-
венных обязательств (строительство детских садов, школ, 
ремонт дорог), что оборачивается колоссальными расхо-
дами. По этой причине многие организации республики 
Алтай не могут себе позволить подобное социально от-
ветственное поведение, несмотря на получение сущест-
венных преференций от государства по итогам благотво-
рительной деятельности.

Взаимодействие с поставщиками и покупателями 
своей продукции и услуг.

Социально ответственный бизнес – это, прежде всего, 
ориентация на потребителя. И в столбце для всех рас-
сматриваемых компаний это направление социальной от-
ветственности является наиболее распространенным: в 
9 из них уделяется внимание данной сфере. Поведение, 
ориентированное на доверительные, открытые взаи-
моотношения с покупателями и поставщиками вполне 
рациональный характер: снизить риски, связанные с нео-
пределенностью в осуществляемой действительности. За-
крепленные в веб-сайтах своего рода правила поведения 
вносят элемент предсказуемости в бизнес, что делает его 
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более привлекательным и, в конечном итоге, стабильно 
прибыльным.

Например, некоторые компании включают слова о 
взаимоотношениях с клиентами в свои миссии.

Миссия МТС: «Создание лучшего клиентского опыта; 
Каждое наше решение принимается в интересах милли-
онов наших клиентов. Мы чётко понимаем требования 
клиентов к качеству услуг и продуктов. Работая в техни-
чески сложной отрасли, мы умеем делать высокие техно-
логии доступными для миллионов людей. Мы думаем на 
шаг вперед, задавая новые стандарты клиентского опыта 
и открывая новые перспективы для общения и развития 
бизнеса наших клиентов и партнеров» [16].

Миссия Avon: «Быть компанией, которая наилучшим 
образом понимает и удовлетворяет потребности женщин 
всего мира в продукции, услугах и самовыражении; Мы 
даем каждому клиенту поддержку и внимание ещё до того, 
как он об этом попросит, превосходим его потребности до 
того, как он их осознает и сформулирует» [14].

В официальном сайте ТЦ «Мария-Ра» можно найти 
следующие слова: «Наши отношения с клиентами, де-
ловыми партнерами строятся на принципах партнерства 
и доверительного отношения, единства целей, добросо-
вестности, честности и прозрачности, взаимного доверия 
и уважения, приоритетности интересов клиента, неруши-
мости обязательств» [21].

Однако, информация на сайтах «авторейс» и Оп-
тово-розничной базы ТЕРа ограничена ассортиментом 
товаров и предоставляемых систем скидок.

Можно предполагать, что практика выстраивания до-
верительных отношений с деловыми партнерами, клиен-
тами, будучи необходимым элементом ведения долгос-
рочного бизнеса, будет укореняться в республике Алтай с 
укреплением политической стабильности и развитием ры-
ночной экономики.

На основе данного анализа каждой организации ав-
тором исследования присваивалась оценка от 0 до 3 по ка-
ждому из этих элементов в зависимости от того, насколько 
хорошо тот или иной элемент применяется в данной орга-
низации:

 – 0 – не применяется;

 – 1 – применяется слабо;
 – 2 – применяется, но с некоторыми недостатками;
 – 3 – применяется на высоком уровне.

Было решено не использовать 5-, 10- или 100 – 
бальные системы оценки, так как это только «размывало» 
результаты.

Следующим шагом был произведен опрос экспертов-
специалистов данной области. Каждому эксперту пред-
лагалось проранжировать от 1 до 5 по степени их значи-
мости (1-самое важное; 5-менее значимое) традиционно 
выделяемые элементы социальной отчетности, выде-
ленные в методике исследования в следующем порядке: 
планы на перспективу и миссия; управление персоналом; 
здоровье и безопасность на рабочем месте; взаимодей-
ствие с местными органами власти для решения общих 
социальных проблем; взаимодействие с поставщиками и 
потребителями своей продукции или услуг. Итоги ранжи-
рования, 7 экспертами (n) 5 элементов (m), можно пред-
ставить в виде матрицы (Хnm):

511 121131 441151461171

212 222 232 142 252 262 272

113 423 533 243 353 163 473

314 324 434 344 554 364 374

415525 335 545 455 565 575

Сводные оценки экспертов, полученные в результате 
их усреднения при помощи средней арифметической про-
стой, отраженные в таблице 1, позволяют выявить, на что 
руководство организации должно обращать внимание в 
первую очередь, во вторую и т.д.

Каждому из элементов социальной отчетности были 
присвоены весовые коэффициенты по степени их значи-
мости, но так, чтобы их сумма не превышала 10:

 – 3,0 – управление персоналом;
 – 2,5 – планы на перспективу и миссия организации;
 – 2,0 – здоровье и безопасность на рабочем месте;
 – 1,5 – взаимодействие с органами власти для ре-

шения общих социальных проблем;
 – 1,0 – взаимодействие с поставщиками и покупате-

лями своей продукции и услуг.
Расчет итогового результата каждой организации про-

водился путем суммирования оценок элементов соци-

 

таблица 1
значимость элементов социальной ответственности по данным оценки экспертов

Степень значимости Элементы социальной отчетности Средняя оценка экспертов
1 Управление персоналом 1,86
2 Планы на перспективу и миссия орга-

низации
2,43

3 Здоровье и безопасность на рабочем 
месте

2,86

4 Взаимодействие с органами власти для 
решения общих социальных проблем

3,43

5 Взаимодействие с поставщиками и по-
купателями своей продукции и услуг

4,42

13. Экономика труда



112 Экономика, управление, финансы (II)

альной отчетности с учетом весового коэффициента: ∑хiyi, 
где х – это весовой коэффициент i-того элемента соци-
альной отчетности; у – оценка i-того элемента; i – эле-
мент социальной отчетности. Например, расчет итогового 
результата Торгового Центра «Мария-Ра»: 3∙3 + 2,5∙0 
+ 2∙0 + 1,5∙3 + 1∙3 = 16,5.

В общем, анализ итоговых результатов с учетом ве-
совых коэффициентов по всем организациям, можно 
представить в виде таблицы 2, которая дает четкое опре-
деление тому какая организация только начинает, реали-
зует, а какая уже основывается на принципах социальной 
ответственности бизнеса.

Подводя итоги анализа исследования десяти наиболее 
известных организаций Республики Алтай, следует от-
метить, что ни одна из рассмотренных организаций не 
достигла максимума по шкале, оценивающей полноту 
представленной на официальном сайте информации по 
социальной ответственности. Одна компания из десяти – 
Кинотеатр «Мир кино», не представила информацию ни 
по одному из основных элементов социальной ответствен-
ности на сайте, а, следовательно, есть основания предпо-
лагать, что концепция не применяется и на практике.

Если учесть, что рассматривались наиболее известные 
организации, то можно выдвинуть гипотезу о сравни-
тельно малых масштабах распространения принципов со-
циальной ответственности в республиканской бизнес-
среде. И, с другой стороны, что применение концепции 
социальной ответственности в деятельности компаний 
не является значимым фактором для хорошей бизнес-
репутации в современной Республике. Но, тем не менее, 
бизнес уже ориентируется, воспринимает, реализует ме-
роприятия социальной ответственности (нет четкого по-
нимания и целостного подхода к концепции социальной 
ответственности, однако на практике в значительной сте-

пени присутствуют различные ее элементы (ТЦ «Мария-
Ра», МТС, ОАО «Алтайгазпром», ООО «Майма-Мо-
локо»)).

Стоит отметить, что для получения более весомых вы-
водов необходимо проводить дополнительные исследо-
вания, расширяя при этом выборку и углубляя анализ.

Тем не менее, полученные результаты позволяют уже 
по итогам сравнительно простого анализа сформулировать 
рекомендации, которые могут поспособствовать расши-
рению границ понимания концепции социальной ответст-
венности руководством организаций Республики Алтай, и, 
следовательно, усилить их практическое значение.

Таким образом, чтобы достичь должного эффекта от 
реализации социальных программ, организациям Респу-
блики Алтай необходимо:

1. Уделять большее внимание формированию соци-
альной отчетности. Применять на практике стандарты, 
разработанные мировым сообществом, таких как ГИО 
(GRI) и АА1000. В частности компания может исполь-
зовать в своих отчетах предлагаемые ГИО (GRI) инди-
каторы отношения компании к обществу и окружающей 
среде (открытость, вовлечение заинтересованных сторон, 
точность, ясность, своевременность) и не изменять об-
ычную практику ведения финансовой отчетности и стра-
тегического планирования, что позволит компаниям ре-
спублики сократить путь к наилучшему использованию 
принципов социальной ответственности, уже пройденный 
развитыми странами.

2. Применять систему льгот, гарантий и компен-
саций в целях повышения социальной поддержки работ-
ников. (Предоставление возможности переподготовки, 
трудоустройства и установление льготных условий и ре-
жима работы работникам, потерявшим трудоспособность 
в связи с увечьем, связанным с производством, или про-

таблица 2
оценка и ранжирование организаций республики алтай по весовым критериям

Элементы социальной отчет-
ности

Управ-
ление 
персо-
налом

Планы на 
перспек-

тиву и 
миссия

здоровье и 
безопасность 
на рабочем 

месте

Взаимо-
действие с 
органами 

власти

Взаимодействие 
с поставщиками и 

потребителями

Сумма с 
учетом ве-
совых ко-

эффиц.
Весовой коэффициент 3 2,5 2 1,5 1 10

Оценка применения элементов социальной отчетности в организациях
ТЦ «Мария-Ра» 3 0 0 3 3 16,5
«НОВЭКС» 1 0 0 1 3 7,5
ООО»Майма-Молоко» 1 0 3 0 3 12
Кинотеатр «Мир кино» 0 0 0 0 0 0
Avon 0 1 0 3 3 10
ОАО»Алтайгазпром» 1 0 3 0 3 12
Парк-отель «Ая» 0 0 0 0 3 3
«Авторейс» 1 3 0 0 1 11,5
Оптово-розничная база ТЕРА 0 1 0 0 1 3,5
ОАО МТС 0 3 0 3 3 15
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фессиональным заболеванием, в соответствии с меди-
цинскими рекомендациями; Предоставление работникам 
и неработающим пенсионерам права на 50-процентную 
скидку установленной платы за электрическую и тепловую 
энергию; Предоставление права пользования заказным 
транспортом для проезда к месту работы и обратно; Уста-
новление системы морального стимулирования, являю-
щегося дополнительным мотивирующим фактором; Фор-
мирование позитивной и благоприятной атмосферы в 
организации посредством различных культмассовых ме-
роприятий.)

3. Разработка собственных сопоставительных методик 
для понимания динамики внедрения принципов соци-
альной ответственности бизнеса. Весьма целесообразно 
было бы принять на федеральном уровне программу «О 
мерах по повышению социальной ответственности биз-
неса Республики Алтай». Например в Алтайском крае 
уже существует такая программа, которая основывается 
на Постановлении Администрации Алтайского края «О 
повышении социальной ответственности работодателей 
Алтайского края» от 12.04.2011 №181, целью которой 
является формирования в Алтайском крае социально от-
ветственного поведения организаций и индивидуальных 
предпринимателей на рынке труда.

4. Образование трехстороннего диалога в сфере соци-
альной ответственности на основе опыта развитых кон-
ституционных стран. Естественным образом инициативу 
такого диалога и последующего консенсуса должна стать 
власть. Государство должно и может стимулировать раз-

витие социальной ответственности бизнеса не столько 
материально, сколько с моральной стороны. Иначе го-
воря, важным для развития социальной ответственности в 
регионе является моральная поддержка данных процессов 
со стороны государства – учреждение званий, медалей, 
премии и грамот. Например, присвоение статуса «Соци-
ально ответственный работодатель»,»социально ориен-
тированный работодатель» и выдача сертификата, под-
тверждающего данный статус.

5. Создание открытой и равноправной системы вза-
имных уступок (например, со стороны власти – разно-
образные льготы, со стороны институтов гражданского 
общества – поддержка жестких требований к производи-
тельности труда работников, а со стороны бизнеса – со-
циальные программы), и в таком случае – станет реаль-
ностью эффективное сбалансированное развитие всех 
институтов в социальном государстве.

6. Привлечение представителей коллектива компании, 
местных сообществ, государственных структур, для до-
стижения максимального положительного эффекта от 
внедрения социальной ответственности к выработке и ре-
ализации социальных программ должны.

Реализация данных принципов позволит организациям 
республики Алтай повысить производительность труда, 
имидж предприятия, доверие со стороны общества и госу-
дарства, намного лучше использовать составляющие со-
циальной ответственности в долгосрочных перспективах, 
позволяющих добиться высокого экономического эф-
фекта от осуществления социальных программ.
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Подготовка молодых специалистов для железнодорожной отрасли  
в Самарском регионе
патутина елена Сергеевна, аспирант
Самарский государственный университет путей сообщения

В статье рассматривается вопрос о необходимости подготовки специалистов для железнодорожной от-
расли. Изменение карьерных ориентации студентов за период обучения в ВУЗе.

Ключевые слова. Выпуск молодых специалистов, карьерные ориентации, студенты.

В железнодорожной отрасли вопрос о подготовке мо-
лодых специалистов всегда являлся одним из важ-

нейших на любом этапе реформирования. Те инвестиции, 
которые «железная дорога» вкладывает еще в студентов, 
обеспечивает ее бесперебойную работу уже 175 лет. Са-
марский государственный университет путей сообщения 
(СамГУПС) – это крупнейший транспортный универ-
ситет Поволжья, обеспечивающий кадрами не только 
Куйбышевскую, но и Приволжскую, Южно-Уральскую, 
Юго-Восточную, Горьковскую и Северную железные до-
роги. Учебный процесс по программам высшего профес-
сионального образования в университете и на филиалах 
ведут 700 преподавателей, число лиц с учеными степенями 
и званиями – 469 человек, в том числе: докторов наук, 
профессоров – 81 человек; кандидатов наук, доцентов – 
388 человек. В составе профессорско-преподавательского 
состава университета члены Российской академии тран-
спорта, Международной академии наук экологии, безопа-
сности, Международной академии транспорта, Российской 
академии проблем качества, Международной академии 
реальной экономики, Нью-Йоркской академии наук, Ака-
демии менеджмента в образовании и культуре.

Работа в современных условиях на железнодорожной 
отрасли требуется не только владение предметными зна-
ниями, но и способностями работать в команде, уметь 
применять на практике навыки, полученные за время про-
хождения производственной практики, постоянный поиск 
новых форм деятельности и новых идей, чувствовать от-
ветственность через конечные результаты своей непо-
средственной работы. В таблице 1 представлена динамика 
выпуска молодых специалистов с 2006 по 2012 гг.

Из таблицы видно, что в 2007 году выпустилось наи-
большее количество человек, а в 2012 году наименьшее. 
С 2009 по 2012 гг. количество выпускников уменьша-
ется из-за демографической ситуации (1988–1990 гг. ро-
ждения низкой рождаемости).

За период обучения в ВУЗе у студентов формиру-
ются определенные карьерные ориентации, в резуль-
тате исследования, они изменяются. Был проведен тест 
«Якоря карьеры» у группы студентов, обучавшихся на 
1 курсе и потом у этой же группы на 5 курсе по специ-
альности «Экономика и управление». Состав группы 
28 человек (12 парней, 16 девушек). Тест состоял из 
двух частей, опрашиваемым предлагалось определить 
важность предлагаемых утверждений (от 1 до 10). Ка-
рьерные ориентации подразделялись на 9 категорий. 
Профессиональная компетентность – человек стре-
мится быть лучшим специалистом в своем деле уметь 
решать сложные проблемы. Менеджмент – ориентация 
личности на интеграцию усилий других людей, полнота 
ответственности за конечный результат и соединение 
различных функций организации. Автономия – освобо-
ждение от организационных правил, предписаний и ог-
раничений. Стабильность работы и стабильность места 
жительства – потребность в безопасности и стабиль-
ности для того, чтобы будущие жизненные события были 
предсказуемы. Служение – «работа с людьми», «слу-
жение человечеству», «помощь людям», «желание сде-
лать мир лучше». Вызов – конкуренция, победа над дру-
гими, преодоление препятствий, решение трудных задач. 
Интеграция стилей жизни – человек ставит перед собой 
задачу интегрировать потребности личности и семьи, на-
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пример, получить интересную работу, предоставляющую 
свободу передвижения, распоряжения своим временем. 
Предпринимательство – человек стремится создавать 
что-то новое, он хочет преодолевать препятствия, готов 
к риску. На рис. 1 и рис. 2 представлены диаграммы от-
ветов группы студентов.

Из рис. 1 видно, что у студентов 1 курса, ярко выра-
жены интеграция стилей жизни и автономия, а слабо вы-
ражены профессиональная компетентность и вызов. То 
есть им не интересны научные исследования, техниче-
ские разработки, проектирование чего-либо, на 1 курсе не 
стремятся повышать интеллектуальный уровень, практи-
чески не стремятся к конкуренции или решению трудных 
задач. Наиболее важно для них совмещать семью, карьеру 

и собственные интересы, а также у них ярко выражена 
потребность делать все по-своему.

Из рис. 2 сложилась картина, что у студентов 5 курса, 
ярко выражены – стабильности места работы и места 
жительства, а слабо такие карьерные ориентации как 
профессиональная компетентность и служение. То есть 
им не интересны научные исследования, технические раз-
работки, проектирование чего-либо, что удивительно на 
5 курсе также не стремятся повышать интеллектуальный 
уровень, не готовы отказаться от продвижения по работе 
ради помощи другим людям. Так образом, сравнение ка-
рьерных ориентаций на 1 и 5 курсе показало, что ближе к 
выпуску, студентов интересует стабильная работа и место 
жительства, чем независимость и автономия.

таблица 1
динамика выпуска молодых специалистов с 2006 по 2012 гг.

Специальности/ годы выпуска 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Организация перевозок и управление на 
ж.д. транспорте

99 100 83 99 98 83 99

Бухгалтерский учет 69 54 62 56 43 43 44
Экономика и управление 100 100 55 43 33 54 42
Управление персоналом - - - - 33 47 33
Подъемно-транспорт., строительные, до-
рожные машины и оборудование

100 100 71 62 96 82 25

Локомотивы 97 100 93 88 90 100 52
Вагоны 96 100 99 91 75 92 54
Электрический транспорт жел. дорог 98 100 100 91 74 91 36
Электроснабжение железных дорог 100 100 98 95 100 100 57
Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. 
транспорте

97 100 97 95 99 97 75

Информационные системы и технологии 93 94 96 72 87 100 35
 Мосты и транспортные тоннели 100 100 95 88 85 96 19
Строительство ж.д., путь и путевое хозяй-
ство

95 100 99 93 100 91 94

Всего 1144 1148 1049 973 1013 1076 665

рис. 1. карьерные ориентации студентов 1 курса специальности «экономика и управление»
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Если рассматривать подготовку молодых специали-
стов для железнодорожной отрасли можно выделить 
следующие моменты. Слабые стороны: неполное доку-
ментальное оформление практических достижений вы-
пускника за период обучения в ВУЗе, недостаточное 
внимание к формированию и оценке мотивационных ха-
рактеристик студента в процессе подготовки. Сильные 
стороны: целевая подготовка и хорошая техническая база 
ВУЗа (наличие полигона и лабораторий), квалифициро-
ванный ППС, открытие новых специальностей, осущест-

вление подготовки специалистов при конкретной направ-
ленности на нужды отрасли.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать 
вывод, что созданы все условия для обучения, повышения 
своего интеллектуального и научного уровня, но «инфан-
тильность» студентов огорчает. Лишь 10% от всех вы-
пускников, которые составляют гордость вуза, обладают 
развитыми деловыми и личностными качествами и, как 
правило, к моменту окончания вуза, они являются своего 
рода «маяком», ориентиром для остальных студентов.

Литература:

1. Транспортная газета «Гудок» [Электронный ресурс] http://www.gudok.ru/newspaper. (Дата обращения 
03.10.2012)

2. Комитет по труду и занятости населения Санкт – Петербурга [Электронный ресурс] http://www.rspb.ru/index.
php?view=article&id=230&option=com_content&Itemid=140 (Дата обращения 05.10.2012)

рис. 2. карьерные ориентации студентов 5 курса специальности «экономика и управление»
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Методические основы бизнес-планирования в акционерных обществах 
энергетики и электрификации
глушкова анна александровна, магистрант
воронежский государственный университет 

В любой сфере деятельности для достижения постав-
ленных целей необходим определенный план действий. 

В условиях директивного планирования вышестоящий 
планирующий орган управления устанавливал предпри-
ятиям задания по объемам производства продукции, ве-
личине себестоимости продукции, лимитам расхода мате-
риальных ресурсов и пр. руководители предприятий несли 
ответственность за выполнение утвержденных плановых 
заданий.

Новая экономическая среда ставит руководителей и 
специалистов перед необходимостью по иному строить 
свою работу. При переходе к рынку некоторые руководи-
тели восприняли вновь складывающиеся экономические 
отношения как «антиплановые», но это далеко не так [1, 
с. 27]. Рыночные условия требуют еще более точной раз-
работки целей, задач и способов их достижения. Важ-
ность планирования деятельности предприятий и органи-
заций не уменьшается, а наоборот усиливается, так как 
успех работы в рыночных условиях невозможен без пол-
ного и ясного представления о перспективах и последст-
виях принимаемых решений, без разработки надежных 
предварительных ориентиров и реального плана действий.

Однако планирование деятельности компаний в усло-
виях рынка по своим целям, содержанию и организации 
существенно отличается от долгосрочного и краткосроч-
ного планирования, применявшегося ранее на российских 
предприятиях.

Широкое распространение в мире в условиях ры-
ночных отношений получило стратегическое планиро-
вание, которое нацелено на исследование сильных и 
слабых сторон организации наряду с изучением «воз-
можностей» и «угроз» вне организации. Оно позволяет 
прогнозировать ситуацию и предусматривает набор аль-
тернативных действий при различных сценариях [2, с. 
17–20].

В мировой практике комплексным документом, от-
ражающим основные цели и содержание стратегиче-
ского планирования развития компании и обеспечи-
вающим максимальную эффективность принимаемых 
решений, является бизнес-план [3, с. 46]. При форми-

ровании бизнес-плана первостепенную роль играет сам 
процесс его разработки, в ходе которого решаются во-
просы управления, финансирования, маркетинга, распре-
деления обязанностей и многое другое, происходит ре-
гулярная корректировка решений, оформленных в виде 
плановых показателей, осуществляется пересмотр си-
стемы мер по выполнению плана на основе непрерывного 
контроля и оценки происходящих изменений в деятель-
ности компании.

Цель разработки бизнес-плана – планировать про-
изводственно-экономическую деятельность компании на 
ближайший и отдаленный периоды в соответствии с по-
требностями рынка и возможностями получения необхо-
димых ресурсов. Бизнес-план направлен на решение сле-
дующих задач:

 – определение конкретных направлений деятель-
ности компании, целевых рынков и места компании на 
этих рынках;

 – формирование долгосрочных и среднесрочных 
целей компании, стратегии и тактики их достижения с 
определением лиц, ответственных за реализацию каждой 
стратегии;

 – определение состава маркетинговых мероприятий 
компании по изучению спроса, ценообразованию, ре-
кламе и пр.,

 – оценка материального и финансового положения 
компании и соответствия материальных и финансовых ре-
сурсов достижению поставленных задач;

 – выявление трудностей и «угроз», которые могут по-
мешать выполнению бизнес-плана [3, с. 48–50].

Качественно разработанный бизнес-план представ-
ляет собой рабочий инструмент, с помощью которого осу-
ществляются управление и контроль деятельности ком-
пании. Составление бизнес-плана требует обязательного 
личного участия первого лица – руководителя компании, 
так как уже на стадии его разработки необходимо четко 
определить цели на плановый период, принять решения 
по координации усилий по их достижению и установить 
обязанности и ответственность всех подразделений и дол-
жностных лиц. Бизнес-план делает компанию более под-

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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готовленной к внезапным изменениям ситуации, спо-
собствует ее адаптации к новым условиям. Бизнес-план 
применяется не только для решения внутренних задач 
компании, он используется также и при установлении или 
расширении контактов с партнерами.

Возможные направления использования бизнес-плана 
во внешней среде следующие:

 – бизнес-план может решить проблему внешнего фи-
нансирования, показывая потенциальному кредитору или 
инвестору (банку, инвестиционной компании и др.) при-
влекательные возможности деятельности компании;

 – бизнес-план может помочь в работе с регулиру-
ющим органом, как документ, обосновывающий политику 
ценообразования;

 – бизнес-план способствует установлению или рас-
ширению взаимоотношений с различными партнерами;

 – на основе бизнес-планов могут разрабатываться 
проспекты эмиссии ценных бумаг, предложения по го-
сударственной поддержке, другие документы, в которых 
требуется отразить состояние и перспективы развития 
компании [3, с. 51];

 – при необходимости могут составляться сокра-
щенные варианты бизнес-плана, ориентированные на 
лиц, в контактах с которыми заинтересована компания.

С целью оказания помощи акционерным обществам 
энергетики и электрификации в вопросах организации 
бизнес-планирования на кафедре «Управления в энерге-
тике» Государственного университета управления в 2011 
году были разработаны методические указания по бизнес-
планированию в акционерных обществах энергетики и 
электрификации [4, с. 41]. В основу разработки материала 
положено изучение зарубежного опыта, составления и 
применения бизнес-планов, особенностей складываю-
щихся рыночных условий в нашей стране и современной 
специфики работы организаций, и предприятий электро-
энергетики России. При разработке также учитывался 
опыт планирования деятельности предприятий и органи-
заций отрасли, накопленный как в дореформенный пе-
риод развития экономики, так и в условиях перехода к 
рынку.

Основные положения методики сводятся к следую-
щему: структура и состав бизнес-плана зависят от целей и 
задач компании. Исходя из опыта и особенностей работы 
акционерных обществ электроэнергетики в России, оп-
тимальной представляется следующая структура бизнес-
плана:

 – Резюме (представление бизнес-плана).
 – План маркетинга.
 – План производства.
 – Организационный план.
 – План по страхованию.
 – Юридический план.
 – План управления инвестициями.
 – Финансовый план.

При разработке отдельных разделов плана необходимо 
стремиться к тому, чтобы в бизнес-плане была сконцен-

трирована не только информация, необходимая руководи-
телю для управления компанией, но и те данные, которые 
требуются экономистам, бухгалтерам, юристам и другим 
заинтересованным специалистам. Степень детализации 
разделов плана зависит от целей и задач акционерного об-
щества на плановый период. Рассмотрим отдельные раз-
делы подробнее.

1. Резюме или представление бизнес-плана. Этот 
раздел может быть написан только после завершения ра-
боты над бизнес-планом, но размещается он обычно в его 
начале. Он является как бы визитной карточкой акцио-
нерного общества. Содержание его должно быть кратким 
и лаконичным. Примерное содержание предлагаемого ре-
зюме акционерного общества энергетики и электрифи-
кации.

Во-первых, в резюме дается общая характеристика 
общества: учредители, (основные акционеры), размер 
уставного капитала с указанием доли основных учреди-
телей, сведения о дочерних коммерческих организациях, 
перечень должностных лиц, ответственных за состав-
ление бизнес-плана.

Во-вторых, в приоритетном порядке указываются виды 
деятельности общества: основная регулируемая деятель-
ность – производство, передача и распределение электри-
ческой и тепловой энергии; нерегулируемая деятельность 

– любой вид деятельности не противоречащий законода-
тельству и уставу общества, и не подлежащий ценовому 
или другим видам регулирования со стороны государства 
(научная, проектная, ремонтная, строительная, торговая, 
снабженческо-сбытовая и т.д.). Указываются целевые 
рынки (по основному виду деятельности АО-энерго это 
группы потребителей электрической и тепловой энергии), 
указываются предоставляемые услуги и товары, а также 
место компании на рынках (объемы товаров (услуг) АО-
энерго на рынках) [4, с. 43].

В-третьих, представляется краткая технико-экономи-
ческая характеристика общества (установленная мощ-
ность, протяженность сетей, степень износа основных 
фондов, численность промышленно-производственного 
персонала, доля поставки или покупки электрической 
энергии на оптовом рынке, а также достигнутые и пла-
нируемые результаты: себестоимость и рентабельность 
продукции, платежеспособность и ликвидность обще-
ства, привлекательность для акционеров (дивиденды на 
акции)).

Здесь же следует отразить какие направления деятель-
ности, производство товаров, выполнение услуг и работ 
предполагается развивать, сохранить, сократить. Источ-
ники предполагаемых затрат. Что собирается сделать ру-
ководство компании для достижения запланированных 
результатов и за счет каких средств? И, наконец, особые 
условия работы и возможные риски в реализации наме-
ченной программы [4. с. 68].

2. Первым из основных разделов бизнес-плана должен 
быть разработан план маркетинга. В развитии системы 
рыночных отношений важное место принадлежит марке-
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тингу, основной задачей которого является борьба за со-
хранение и расширение места на рынке. Необходимость 
маркетинга в рыночной экономике обусловлена нали-
чием конкуренции. Несмотря на то, что в электроэнерге-
тике присутствуют элементы монополизма, пренебрегать 
маркетинговыми исследованиями нельзя, так как конку-
ренция на рынке энергии присутствует. Например, кон-
курентами могут быть как находящиеся на территории 
обслуживания АО-энерго заводские ТЭЦ и котельные, 
так и оптовый рынок электрической энергии (в насто-
ящее время потребители имеют возможность выхода на 
ФОРЭМ). В дальнейшем с развитием рынка энергии и 
выделением различных видов услуг (по производству, пе-
редаче, распределению электроэнергии и тепла) конку-
ренция будет нарастать. Следовательно, развитие марке-
тинга в электроэнергетике необходимо. Маркетинговые 
исследования включают в себя:

 – проведение анализа текущего экономического со-
стояния компании;

 – разработку целей на плановый период;
 – проведение анализа рынка электрической и те-

пловой энергии по региону, по потребителям, по конку-
рентам;

 – разработку задач по маркетингу и выработку стра-
тегии поведения на рынке [4, с. 70–73].

В результате маркетинговых исследований решается 
вопрос об объемах производства, о ценовой (тарифной) 
политике в отношении различных групп и отдельных по-
требителей электрической и тепловой энергии.

Необходимо отметить, что одним из важных направ-
лений маркетинга является создание благоприятного 
имиджа компании и ее товара. Эта задача решается как с 
помощью рекламы, так и с помощью организации посто-
янной работы с общественностью, направленной на уста-
новление двустороннего общения для выявления общих 
интересов и достижения взаимопонимания.

3. После определения маркетинговых задач разраба-
тывается план производства. Основная цель этого раз-
дела бизнес-плана – рассчитать количество товара, ко-
торое может произвести предприятие в нужные сроки 
и с требуемым качеством для удовлетворения спроса на 
рынке, и определить какие для этого потребуются матери-
альные и финансовые ресурсы. Для АО-энерго наиболее 
приемлемой представляется следующая структура плана 
производства, состоящая из трех блоков [4, с. 79]:

 – план объемов производства,
 – план топливоснабжения,
 – план затрат на производство.

4. Для реализации задач, разработанных в плане мар-
кетинга, и выполнения производственной программы, 
намеченной в плане производства, необходимо иметь 
организационный план, который охватывает вопросы ор-
ганизационной структуры управления энергокомпанией 
и кадровой политики (подбор и укомплектование кадров, 
их подготовка, оплата и стимулирование труда, режим ра-
боты). Цель этого раздела – показать, кто будет выпол-

нять производственную программу и как эта работа будет 
организована.

5. Далее необходимо предусмотреть защиту производ-
ственно-экономической деятельности компании от воз-
можных рисков (непредвиденные ситуаций), которые 
могут вызвать утрату имущества в результате стихийных 
бедствий, потерю прибыли, возникновение граждан-
ской ответственности (например, за загрязнение окру-
жающей среды или за невыполнение заключенных до-
говоров, за качество поставляемой энергии – частоту и 
напряжение электрического тока или температуру и дав-
ление теплоносителя, за нанесение ущерба здоровью ра-
ботников и т.д.). Поэтому требуется разработать план по 
страхованию. Источниками покрытия затрат общества на 
страхование являются, во-первых, средства, включаемые 
в себестоимость в размере до 1% от объема продукции в 
соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2006 г. №1387. Эти сред-
ства используются на оплату договоров со страховыми 
компаниями, то есть являются источником внешнего 
страхования. Во-вторых, средствами страхования (само-
страхования) являются резервный фонд общества, обра-
зуемый в соответствии с Законом об акционерных обще-
ствах, и фонды, которые может создавать предприятие в 
виде натуральных запасов (топливо, запасные части, обо-
рудование, материалы и т.п.) План страхования – новое 
направление в планировании и его, как и маркетинговые 
исследования, предстоит развивать в дальнейшем.

6. Акционерное общество должно иметь также юри-
дический план, то есть правовое обеспечение своей про-
изводственно-экономической деятельности. Этот раздел 
бизнес-плана представляется очень важным, так как для 
успешной работы общества все действия, предприни-
маемые компанией, должны опираться на нормативно-
правовую базу. Юридический план должен обеспечить 
полную информацию, необходимую руководству и всем 
службам общества по вопросам действующего зако-
нодательства и возможным его изменениям. В составе 
бизнес-плана АО-энерго следует разработать план 
управления инвестициями. Электроэнергетика является 
фондоемкой отраслью, требующей больших объемов ка-
питальных вложений на длительные периоды времени. 
Однако в настоящее время сложились неблагоприятные 
условия, износ оборудования достиг по многим энер-
гообъектам более 50 %, а формирование собственных 
источников инвестиционных средств существенно ог-
раничено ценовой политикой государства в отношении 
электроэнергетики, бюджетного финансирования пра-
ктически нет и невелики шансы в ближайшее время 
на привлечение значительных объемов заемного ка-
питала. В этой ситуации особенно важно точно увязы-
вать потребности акционерного общества а инвестициях 
с источниками и их объемами, а также осуществлять 
отбор наиболее экономически эффективных и менее ри-
скованных проектов. Эти задачи и должен решить план 
управления инвестициями.

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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Заключительный раздел бизнес-плана – финансовый 
план – посвящен планированию финансового обеспе-
чения деятельности общества с целью наиболее эффек-
тивного использования имеющихся финансовых ресурсов. 
Сегодня финансовое планирование приобрело новое со-
держание, которое отвечает условиям работы в рыночных 
условиях.

Финансовый план энергетической компании включает 
следующие документы [3]:

 – прогноз объема реализации продукции;
 – план по налогам;
 – прогноз движения денежных средств;
 – план доходов и расходов;
 – направления использования чистой прибыли;
 – прогноз показателей бухгалтерского баланса.

Перечень перечисленных плановых документов явля-
ется новым для российских энергокомпаний, но соответ-
ствует требованиям мировой практики. Особенно следует 
отметить необходимость планирования бухгалтерского ба-
ланса, так как только на его основании можно выполнить 
анализ финансового состояния предприятия и его изме-
нения в результате запланированных в бизнес-плане дей-
ствий. Балансовый план подводит итог экономической и 
финансовой деятельности компании и является проверкой 
прогноза прибылей (убытков) и движения наличных 
средств. Предлагаемая структура бизнес-плана акционер-
ного общества энергетики и электрификации в сложив-
шихся условиях представляется наиболее приемлемой и 
рекомендуется для организации бизнес-планирования на 
предприятиях электроэнергетического комплекса.
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Оптимизация структуры капитала предприятия: теоретико-игровой подход
гулюгина татьяна ивановна, аспирант
Финансовый университет при правительстве российской Федерации (г. москва) 

Проблема поиска оптимальной структуры капитала яв-
ляется одной из центральных проблем современного 

финансового менеджмента. Особую актуальность эта 
проблема получает в современных условиях финансовой 
нестабильности, как на макроуровне, так и на уровне хо-
зяйствующих субъектов.

При этом до сих пор не существует единого подхода 
к тому, какую структуру капитала считать оптимальной. 
Основным недостатком классических теорий структуры 
капитала, помимо ряда невыполнимых на практике пред-
посылок, на наш взгляд, можно считать тот факт, что они 
не позволяют в явном виде учитывать влияние конъюн-
ктуры на структуру капиталах [7, с. 137]. В то же время 
такое влияние является мощным фактором неопределен-
ности, в условиях которого финансовому менеджеру при-
ходится принимать решение о структуре капитала.

Основной целью финансового менеджера является 
увеличение стоимости предприятия [5, с. 99]. Принимая 
во внимание тот факт, что стоимость компании находиться 
в обратной связи со стоимостью капитала предприятия [2, 

с. 157], можно сказать, что действия менеджера должны 
быть направлены на снижение стоимости капитала пред-
приятия.

В качестве стоимости капитала принято использовать 
показатель средневзвешенной стоимости капитала WACC 
(weighted average cost of capital) [1, с. 314]:

,
где
Dск – доля собственного капитала,
Rск – стоимость собственного капитала,
Dзк – доля заемного капитала,
Rзк – стоимость заемного капитала.
T – ставка налога на прибыль.
Уменьшить средневзвешенную стоимость капитала 

можно, либо снижая стоимости собственного и/или заем-
ного капитала, либо меняя их соотношение.

Стоимость собственного и заемного капитала зависят 
от целого набора факторов (макроэкономических, поли-
тических) на которые финансовый менеджер не в силах 
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воздействовать. Он может лишь попытаться немного 
сгладить влияние этих факторов. Так, например, стои-
мость заемного капитала определяется, в том числе, сто-
имостью привлечения банковских кредитов. Менеджер 
не может воздействовать на уровень банковских ставок в 
целом по банковской системе с целью его снижения. Он 
может только пытаться найти вариант с наиболее низкой 
ставкой, но, как правило, с целью обеспечения надеж-
ности кредита, выбранный вариант будет не сильно отли-
чаться от среднего по рынку.

Однако менеджер может воздействовать на структуру 
капитала, меняя соотношение собственных и заемных 
средств. Поэтому оптимизация именно структуры капи-
тала является одной из основных задач менеджера.

Стоимость собственного капитала представляет собой 
доходность, которую получают держатели акций от их вла-
дения. Составляющими такой доходности являются диви-
дендная доходность, а также прирост курсовой стоимости 
акций. На развитом рынке (например, США), дивиден-
дная доходность является главной составляющей доход-
ности, которую получает владелец акций: все акции, как 
правило, имеют длинную дивидендную историю, рост кур-
совой стоимости акций, как и рост всего рынка, как пра-
вило, носит умеренный характер.

На российском рынке, который находится еще на 
этапе становления, акции не имеют длинных дивиден-
дных историй, а их выплата может носить нерегулярный 
характер. При этом рост курсовой стоимости может но-
сить как взрывной характер, так и быть сильно отрица-
тельно величиной.

Рост рыночной цены акции отдельной компании при-
водит к увеличению ее доходности. Эта доходность, яв-
ляясь доходом для инвестора (владельца акции), тео-
ретически может интерпретироваться как стоимость 
собственного капитала для самой компании. Например, 
продавая свои акции, компания привлекает некоторый 
объем средств, направляя его затем на финансиро-
вание своих потребностей. Затем компания может вы-
купить назад свои акции. С учетом того, что рыночная 
цена могла вырасти, переплата и составит стоимость 
финансирования за счет собственного капитала. По-
этому чем сильнее растет цена акции, тем выше стои-
мость собственного капитала компании. Как правило, 
рост рыночной цены акций отдельной компании проис-
ходит в рамках роста фондового рынка в целом (исклю-
чение составляют акции с отрицательным или близким 
к нулю коэффициентом бета, а также, зачастую, низко-
ликвидные акции).

Если фондовый рынок находится в стадии падения, и 
курсовая стоимость акции также падает, то, несмотря 
на то, что ее владелец получает отрицательную доход-
ность, это не означает отрицательную стоимость собст-
венного капитала компании. Дело в том, что финансиро-
вание за счет собственного капитала происходит в рамках 
долгосрочного планирования, в рамках которого пред-
полагается, что развитие компании будет приводить к 

росту ее стоимости, а, следовательно, и к росту ее кур-
совой цены. Другими словами, отрицательная стоимость 
по смыслу означает, что инвестор готов вкладывать сред-
ства в покупку данной акции, только если ему еще и «до-
платят». Это может произойти только в том случае, если 
по данной бумаге не ожидается никакого дохода (актив, 
который в текущее время является убыточным, но име-
ются ожидания, что в будущем он будет приносить доход, 
в текущее время будет иметь положительную стоимость), 
что ставит под сомнение экономическую эффективность 
и такой компании. А значит, стоимость собственного ка-
питала должна рассматриваться в долгосрочном аспекте, 
отражающем эффективность развития компании и спо-
собном нивелировать текущее негативное влияние фи-
нансового рынка.

Предложим теоретико-игровую модель выбора опти-
мальной структуры капитала предприятия в зависимости 
от «ситуации» на финансовом рынке. Сразу отметим, что 
данная модель будет являться моделью «игры с природой». 
В игре с природой, в отличие от антагонистической игры, 
в которой один игрок действует осознанно против другого, 
в качестве второго игрока выступает «природа» – некая 
объективная реальность, которая не действует осознанно 
и которая безразлична к результату игры [3, с. 71].

Основными «компонентами» модели игры с природой 
являются игрок, природа, стратегии игрока, состояния 
природы, выигрыши игрока.

Положим, что в качестве игрока (ЛПР – лица при-
нимающего решения) выступает финансовый менеджер, 
который принимает решения о структуре капитала ком-
пании. Стратегиями игрока являются различные вари-
анты структуры капитала компании. Пусть игрок имеет m 
возможных стратегий А, которым соответствуют следу-
ющие варианты структуры капитала:

А1: d1= (dск/dзк)1,
А2: d2= (dск/dзк)2,

…
Аm: dm= (dск/dзк)m.

В качестве природы (П) примем ожидаемую среднего-
довую доходность (Rm) индекса ММВБ – основного инди-
катора российского фондового рынка на заданном интер-
вале (например, 3 года).

В качестве возможных состояний природы примем 
принадлежность ожидаемой средней годовой доходности 
к одному из n интервалов. Таким образом, состояние при-
роды Пj соответствует тому, что ожидаемая средняя го-
довая доходность индекса ММВБ будет находиться в ин-
тервале (aj; aj+1).

Например, пусть природа имеет n = 5 состояний: П1, 
П2, П3, П4 и П5, которым соответствуют следующие интер-
валы доходности индекса ММВБ:

П1: Rm Î (0; 5%],
П2: Rm Î (5%; 10%],

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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П3: Rm Î (10%; 20%],
П4: Rm Î (20%; 30%],
П5: Rm Î (30%; ∞).

Состояния природы можно определить и другим спо-
собом.

Определим в качестве выигрыша величину, обратно 
пропорциональную средневзвешенной стоимости капи-
тала (WACC): 1/ (1+WACC). Тогда выигрыш игрока при 
выборе им стратегии Ai состоянии природы Пj обозначим 
как aij:

 

где

WACCij – средневзвешенная стоимость капитала при 
условии соответствия структуры капитала стратегии Ai и 
доходности индекса ММВБ, соответствующей состоянию 
природы Пj.

Зависимость выигрыша от выбранной стратегии и кон-
кретного состояния природы определяется с помощью 
формулы (1) и формулы САРМ:

 где

Rf – безрисковая ставка доходности,
β  – коэффициент бетта,
Rm – доходность рынка ценных бумаг.
Матрица выигрышей (игровая матрица) А будет иметь 

следующий вид:

Пj

Ai

П1 П2 … Пj … Пn

A1 а11 а12 … а1j … а1n

A2 a21 а22 … а2j … а2n

… … … … … …
Аi ai1 аi2 … аij … аin

… … … … … …
Аm am1 аm2 … аmj … аmn

После формирования игровой матрицы можно перехо-
дить к определению оптимальной стратегии игрока. В мо-
дели игры с природой механизм поиска оптимальных стра-
тегий состоит в следующем. В зависимости от склонности 
к риску игрок выбирает критерий оптимальности, в соот-
ветствии с которым он будет действовать. В соответствии 
с выбранным критерием для каждой стратегии вычисля-
ется показатель эффективности стратегии. В качестве оп-
тимальной выбирается та стратегия, которая имеет мак-
симальный показатель эффективности. Такую стратегию 
называют «оптимальной по заданному критерию опти-
мальности». Отметим, что стратегия, оптимальная в со-
ответствии с одним критерием оптимальности, может не 
быть оптимальной в соответствии с другим критерием оп-
тимальности. Подробно о критериях оптимальности и по-
казателях эффективности можно узнать в литературе по-
священной теории игр с природой (в западной литературе 
теорию игр с природой обычно называют теорией стати-
стических решений), таких как, например, [3], [4], [6].
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К вопросу о разработке стратегии развития комплекса  
взаимосвязанных предприятий
едомская ольга анатольевна, магистрант
белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (г. минск)

Особенностью современного этапа развития эконо-
мики является высокая нестабильность экономиче-

ской среды и, как следствие, среды организации. Перед 

любым предприятием возникает проблема выработки 
такой стратегии развития, которая позволила бы поддер-
живать конкурентоспособность в обозримой перспективе. 
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Длительное пребывание в условиях высокой неопреде-
ленности и риска заставляет пересматривать стратегии 
поведения предприятий в направлении поиска такой мо-
дели управления, которая бы обеспечивала организациям 
высокие адаптивные возможности реагирования на раз-
личные внешние изменения.

С ростом рынка, нарастанием объемов производства, 
расширением сфер деятельности организаций, многочи-
сленными слияниями и поглощениями нередко возникает 
необходимость формирования стратегии одновременно и 
согласованно на нескольких технологически или функци-
онально связанных предприятиях.

Разработка стратегии развития холдинга или ком-
плекса предприятий одной отрасли, подотчетных единой 
головной организации и действующих с учетом согласо-
ванной стратегической перспективы, требует учитывать 
свои специфические черты по сравнению с разработкой 
стратегии отдельных предприятий.

Эффективная стратегия развития совокупности таких 
предприятий должна содержать ясное представление о 
том, как эти организации (холдинг) в целом могут созда-
вать стоимость; представлять собой систему взаимодей-
ствующих частей, чтобы успех одного предприятия мог 
стимулировать успех других; позволять эффективно ис-
пользовать возникающие на рынке новые возможности и 
применять их для реализации текущей деятельности.

Основными принципами стратегического планиро-
вания в подобной ситуации на всех его стадиях являются:

 – эффективная структура управления,
 – охват всех сфер деятельности предприятий,
 – ориентирование на достижение совокупного поло-

жительного результата работы всех предприятий,
 – учет внутриорганизационных приоритетов в целях и 

задачах,
 – согласованность с ресурсными возможностями,
 – практичность и реализуемость направлений.

Ключевым элементом процесса формирования стра-
тегии комплекса предприятий является выделение и обо-
снование его этапов. На рисунке 1 представлена структура 
процесса стратегического планирования для совокуп-
ности взаимосвязанных предприятий.

Для того чтобы определить стратегию деятельности 
комплекса предприятий и провести эту стратегию в жизнь, 
необходимо иметь углубленное представление не только о 
внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занима-
емом в ней организациями, но и о внутренней среде пред-
приятий и ее потенциале.

Таким образом, аналогично разработке стратегии от-
дельной организации, необходимо провести анализ вну-
тренней и внешней среды всего комплекса предприятий. 
Данный анализ включает в себя изучение таких компо-
нентов среды, которые оказывают влияние на все направ-
ления деятельности рассматриваемых объектов управ-
ления:

 – состояние экономики,
 – правовое регулирование и управление,

 – политические процессы,
 – природная среда и ресурсы,
 – социальная и культурная составляющие общества,
 – требования к качеству продукции,
 – научно-техническое и технологическое развитие 

общества и др.
Сбор, обработку и анализ информации о состоянии 

внешней и внутренней среды предприятия можно про-
извести с применением инструментов стратегического 
менеджмента, таких как PEST-анализ, SNW-анализ, 
SWOT-анализ и пр. По результатам такого анализа опре-
деляется, что собой представляют предприятия в своей 
совокупности (их сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы для всего комплекса).

Определение стратегических целей для всей сово-
купности предприятий предполагает четкое осознание 
желаемого результата. При этом цели должны быть до-
стижимы, измеримы, понятны персоналу и обеспечены 
ресурсами.

Кроме того, качественная стратегия предусматривает 
корректировку целей при разных сценариях развития со-
бытий на рынке. Здесь должны быть рассмотрены раз-
личные ситуации развития кризиса и меры их нейтрали-
зации. Для каждой цели разрабатываются измеримые 
показатели ее достижимости. Эти показатели фиксиру-
ются на момент начала реализации стратегии, и далее от-
слеживается динамика их изменения.

На основании проведенного анализа реализуется сле-
дующий важнейший этап, в ходе которого принимаются 
решения относительно того, в каком направлении раз-
виваться организации, – анализ и выбор совокупной 
стратегии развития. Здесь осуществляется анализ 
среды, разработка стратегических альтернатив и выбор из 
них стратегии предприятия.

Разработка стратегии должна основываться на инфор-
мации из различных источников, отражающих в частности 
[3]:

 – ожидания собственников предприятий,
 – глобальные тенденции в отрасли,
 – основные тенденции на отечественном рынке,
 – прогнозы менеджеров предприятий.

Модель совершенствования управления предприятием 
на современном этапе должна отвечать следующим усло-
виям:

 – обладать высокой гибкостью производства, позво-
ляющей в случае необходимости быстро изменять ассор-
тимент продукции;

 – принимать во внимание серьёзную конкуренцию на 
рынке товаров и услуг, определяющее совершенно новые 
требования к качеству продукции;

 – учитывать требования к уровню качества обслужи-
вания потребителей и времени выполнения договоров;

 – учитывать изменение структуры издержек произ-
водства;

 – принимать во внимание необходимость учёта нео-
пределённости внешней среды.
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Перед выбором направлений совершенствования 
управления каждым предприятием в отдельности важно 
убедиться, что текущие цели предприятия соответствуют 
разработанной главной стратегической задаче. Это явля-
ется существенным моментом, поскольку общие страте-
гические цели оказывают непосредственное воздействие 
на систему управления путем определения приоритетов и 
значения ранее принятых решений.

Далее, при помощи различных инструментов страте-
гического анализа и планирования (матрица БКГ, анализ 

структуры товарной продукции и динамики поставок в 
целом по комплексу предприятий, анализ рентабельности 
продаж каждого предприятия и всей номенклатуры выпу-
скаемой продукции) необходимо выбрать основной стра-
тегический курс развития каждого предприятия: 
расширение эффективного направления деятельности или 
оздоровление (ликвидация) убыточного бизнеса.

На основании проведенного анализа согласно процессу 
стратегического планирование разрабатывается стра-
тегия для каждого предприятия в отдельности. Опреде-

рис. 1. Структура стратегического процесса для комплекса предприятий
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ление стратегии – важнейший этап, представляющий 
собой принятие решения по поводу того, что делать с от-
дельным бизнесом, как и в каком направлении развиваться 
организации, какое место занимать на рынке [2, с. 54].

Реализация стратегии, следующая за ее разра-
боткой, приводит к стратегическим изменениям на пред-
приятиях, которые обусловлены достижением постав-
ленных ранее стратегических целей и задач. Определение 
способов достижения стратегических целей предполагает 
набор конкретных действий по разработке плана меро-
приятий для каждой поставленной перед предприятиями 
в процессе разработки стратегии цели.

Мониторинг результатов реализуемой стра-
тегии на каждом предприятии является завершающим 
этапом разработки стратегии, обеспечивая устойчивую 
обратную связь между процессом достижения целей и их 
установкой.

В случае, если разработанная стратегия теряет свою 
актуальность, необходимо комплексно оценить реализо-

ванную стратегию и выработать предложения для управ-
ляющей системы относительно дальнейших стратеги-
ческих перспектив. Следует учесть, что качественная 
стратегия предусматривает возможность корректировки 
целей при разных сценариях развития событий на рынке. 
Необходимо рассмотреть различные ситуации развития 
кризиса и меры их нейтрализации.

Необходимо помнить, что адаптироваться значит при-
спосабливаться к тому, что уже случилось. Такой подход 
приносит плоды, если изменения происходят медленно 
или хотя бы не опережают реакцию управленцев. Если же 
изменения стремительны, можно опоздать с адаптацией, 
поскольку к тому моменту, когда организация приспосо-
бится к сложившейся ситуации, внешние условия изме-
няться вновь.

Следовательно, предприятиям необходимо быть 
более расторопным, меняться быстрее, чем конкуренты, 
или, по крайней мере, не отставать от меняющегося 
рынка.
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В условиях рыночной экономики актуальной проблемой 
стала потребность в проведении научных исследований 

в сфере организации управленческого учёта в общей си-
стеме управления организацией. На современном этапе 
развития социально-экономических структур важную роль 
стала играть степень рациональности построения управ-
ленческого учёта в организациях, а также степень объ-
ективности отражения его хозяйственной деятельности, 
так как от этого зависит не только процесс эффектив-
ного управления, но и успешное функционирование ор-
ганизаций в современных условиях. Управление предпри-
ятием – это процесс координации и регулирования его 
деятельности, направленный непосредственно на дости-
жения намеченной цели. Любое управление начинается с 
получения, восприятия и переработки информации. А осу-
ществление всех этих функций невозможно без использо-
вания системы управленческого учета на предприятии.

Управленческий учет можно рассматривать как ре-
зультат развития бухгалтерского учета, который как 
единая система учета имущества, прибыли и капитала 

возник в XV в. В период зарождения и расцвета ману-
фактурного производства возникает потребность в учете 
затрат и калькулировании себестоимости продукции. С 
появлением акционерного капитала учет, который пред-
назначен для составления финансовой отчетности адми-
нистрации организации и предоставления базы для на-
логообложения, трансформировался и сформировался в 
самостоятельное направление бухгалтерского учета.

В последнее время все больше руководителей высшего 
и среднего звена стали склоняться к тому, что данные 
бухгалтерского учета не в состоянии обеспечить возра-
стающие информационные потребности предприятий в 
условиях перехода на новый уровень ведения бизнеса. 
Поэтому данная проблема является очень актуальной на 
сегодняшний день, более активно предпринимаются по-
пытки поиска и внедрения другой, альтернативной, си-
стемы, способной ответить на любые вопросы.

Постановка и внедрение управленческого учёта – 
сложная задача, которая требует реорганизации всей ком-
пании. Сегодня в сфере управления затратами и финансо-
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выми результатами деятельности организации появилось 
несколько основных проблем. Во-первых, происходит пе-
реориентирование отечественной теории и накопленного 
опыта на решение новых задач, которые стоят перед управ-
лением предприятием в условиях динамично меняющегося 
рынка. Во-вторых, создаются новые, нетрадиционные си-
стемы получения информации о затратах, внедряются и 
адаптируются новые подходы к калькулированию себесто-
имости, подсчету финансовых результатов, а также методов 
анализа, контроля и принятия на этой основе управленче-
ских решений. Рассматривая данную область, целесоо-
бразно отметить, что значительный интерес для россий-
ских предприятий представляет само изучение системы 
управленческого учета. Считается, что управленческий 
учет является неотъемлемым средством управления пред-
приятием, который позволяет оптимизировать качество 
и оперативность принимаемых управленческих решений, 
позволяет улучшить ожидаемый результат и эффективно 
контролировать риски хозяйственной деятельности.

Еще одна не менее важная проблема существует в 
сложности подбора специалистов и оценке их квалифи-
кации, так как на них лежит основная ответственность за 
постановку и внедрение управленческого учёта на пред-
приятии. Также существуют сложности с созданием авто-
матизированной системы сбора и получения информации 
о продажах, затратах, выручке, доходе и так далее. Если 
рассматривать типичные ситуации, складывающиеся в 
организациях, то можно заметить тенденции рассогла-
сованности интересов топ-менеджеров и руководителей 
структурных подразделений по вопросу необходимости 
постановки и ведения управленческого учёта, что также 
усложняет развитие и усовершенствование системы 
управленческого учета.

Управленческий учет на большинстве российских пред-
приятий развит очень слабо или не ведется вообще. В 
основном такое явление можно объяснить отсутствием 
единой методологической базы, методических рекомен-
даций по организации и ведению управленческого учета в 
отдельных отраслях российской экономики, а также пери-
одом его становления и развития в национальной практике.

Управленческий учет как социально-экономическое 
явление находится в постоянном развитии: расширяются 
его функции, увеличивается набор поставленных им про-
блем и решаемых задач, методы, применяемые данным 
учетом, становятся более разнообразными, увеличива-
ется вариантность управленческих моделей.

Построение системы управленческого учета в орга-
низациях основывается на создании набора формализо-
ванных процедур, которые предоставляют менеджерам и 
управленцам всех уровней важную информацию, полу-
чаемую как из внутренних, так и из внешних источников. 
Это необходимый процесс для принятия своевременных и 
эффективных решений в рамках своей компетенции.

Помимо управленческого учета в учетную систему ор-
ганизаций входят налоговый и финансовый учеты, ко-
торые отличаются способами и обязательностью ведения 

в силу установленного закона. Так, бухгалтерский учет 
действует всегда в интересах сторонних пользователей. 
Благодаря этому бухгалтерский баланс является отно-
сительно открытым документом, а в случае с ОАО (от-
крытые акционерные общества) он даже публикуется в 
средствах массовой информации. Государственные ор-
ганы и общественные организации, в свою очередь, пре-
доставляют разработанные стандарты бухгалтерского 
учета, обязательные для всех организаций. Таким стан-
дартами для России являются правила бухгалтерского 
учета, а если предприятие стремится выйти на мировой 
рынок инвестиций, оно вынуждено составлять отчетность 
и по правилам IAS (International Accounting Standards – 
международные стандарты бухучета) или GAAP (Generally 
Accepted Accounting Principles – общепринятые прин-
ципы бухучета, действующие в США).

Достоверность и существенность информации си-
стемы управленческого учета зависит от различных фак-
торов. Важно, чтобы были грамотно выделены и учтены 
основные цели предприятия и стратегии их достижения 
при разработке системы управленческого учета. Необ-
ходимо правильно выбрать главные области финансовой 
ответственности, технология бизнес-процессов должна 
соответствовать задачам организации и планируемой си-
стеме управленческого учета. Должна быть правильно 
выбрана система распределения расходов. Также необ-
ходимо наладить горизонтальные связи, то есть систему 
взаимоотношений в компании и ответственность по сбору 
информации и составлению бюджетов.

Чтобы решить вышеперечисленные проблемы, свя-
занные с трудностями внедрения управленческого учета 
в организации, необходимо решить некоторые важные 
задачи, что позволит быстро и эффективно наладить ра-
боту рассматриваемого учета. К таким задачам можно от-
нести: создание финансовой структуры, разработка штат-
ного расписания, разработка статей движения денежных 
средств, определение порядка осуществления платежей, 
разработка бюджетного регламента, управленческого 
плана счетов и проводок управленческого учета, а также 
разработка общей управленческой политики предприятия.

Например, анализируя работу цехов промышленных 
предприятий, используя управленческий учет, можно 
определить финансовый результат, то есть прибыль или 
убыток того или иного цеха, а следовательно можно вы-
явить убыточные предприятия, причины их убыточности, 
а затем принять решение об их закрытии или разрабо-
тать программу по устранению финансовых проблем. А 
именно: разработать необходимый перечень эффек-
тивных мер по снижению затрат, разработать систему мо-
тиваций для персонала предприятия. [5, c.19–22]

Функции управленческого учета определяются его це-
лями и задачами. Проблему внедрения управленческого 
учета в организации рассматривают многие российские и 
зарубежные авторы. Так, например, доктор экономиче-
ских наук О.Д. Каверина в своей книге « Управленческий 
анализ» выделила несколько основных функций: обеспе-
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чение всех уровней управления важной информацией для 
систематического и проблемного управления бизнесом, 
формирование информации, необходимой для управ-
ления подразделениями предприятия. [3, c.54] Другие ав-
торы, в том числе зарубежные, выделяют функции управ-
ленческого учета в составе функций бухгалтерского учета, 
таких как планирование, финансовый анализ и так далее.

Одной из функций управленческого учёта является 
планирование. Есть система учёта, а есть система управ-
ления. Система учёта контролирует финансовую и эконо-
мическую деятельность организации по факту, т.е. когда 
событие уже произошло и повлиять на него никак нельзя. 
Система управленческого учета основана на непосредст-
венном составлении планов.

Процесс планирования позволяет спрогнозировать си-
туацию и уже на этапе прогнозирования выявить ошибки 
и недостатки текущей работы.

Планирование также способствует определению 
слабых и сильных сторон деятельности предприятия, бла-
годаря которым можно оптимизировать бизнес-процессы, 
повысить эффективность работы предприятия и его со-
трудников, снизить затраты и так далее.

Система управленческого учета образуется из мно-
жества процедур, они могут изменяться в зависимости 
от целей управления. Эти процедуры должны отвечать 
определенным требованиям и принципам управленче-
ского учета. К таким принципам можно отнести: непре-
рывную деятельность организации, использования единой 
системы измерения для планирования и координирования 
учета, формирование коммуникационных связей между 
различными уровнями управления для показателей вну-
тренней отчетности, проводить анализ и детализацию в 
целях получения полной и исчерпывающей информации 
об объектах учета, соблюдение периодичности в произ-
водственных циклах предприятия, соблюдение учетной 
политики организации.

Совокупность перечисленных принципов подтвер-
ждает целесообразность и эффективность системы управ-
ленческого учета. Нужно подчеркнуть, что любая органи-
зация может применять систему управленческого учета 
исходя из постановки своих целей, политики и перспектив 
развития. Практическое использование системы управ-
ленческого учета влияет на общее состояние деятель-
ности организации, повышает уровень процесса управ-
ления, способствует оптимизации.

В результате оценки и анализа влияния управленче-
ского учета на деятельность и функционирование органи-
заций можно сделать следующие выводы: первостепенно 
управленческий учет обеспечивает руководителей всех 
уровней управления необходимой информацией, которая 
необходима для текущего планирования, контроля и ди-

агностики, для принятия оперативных управленческих ре-
шений. В дальнейшем, данный учет становится средством 
связи между уровнями и структурными подразделениями 
управления. Также управленческий учет направлен на ко-
ординацию развития организации в будущем, так как при 
помощи учета происходит постоянная оценка и анализ всей 
деятельности и результатов деятельности организации.

Помимо выше перечисленных проблем, связанных с 
внедрением управленческого учета, любая организация 
будет сталкиваться и со множеством других. Обучение 
персонала, конфликтность и сопротивление коллектива 
нововведениям, проблемы формирования команды и 
установления в ней сильных горизонтальных связей и так 
далее.

Так как одной из главных задач управленческого учета 
является максимальное обеспечение информацией ме-
неджеров и другого управленческого персонала, важным 
является содержание и доступность внутриорганизаци-
онной отчетности.

Для решения такого рода проблем управленческому 
персоналу, в первую очередь, следует сформировать пе-
речень информации, которая необходима менеджерам 
различных структурных подразделений, а также опре-
делить степень оперативности предоставления инфор-
мации, ее регулярность, по возможности максимизиро-
вать данные показатели.

Также, в работе была выделена проблема адаптации 
управленческого учета в организации, а именно слабая 
структурированность рассматриваемого учета. Сущест-
вует несколько вариантов решения этой проблемы: во-
первых, необходимо применить жесткие, четко уста-
новленные организационные структуры учета и анализа 
информации, во-вторых, необходимо ввести опреде-
ленные ограничения и стандарты в сроках предоставления 
обработанной информации. В этом случае, в организации 
будут приниматься более эффективные управленческие 
решения в процессе финансово-хозяйственной деятель-
ности организации.

Управленческий учет, в отличие от любых других видов 
учета является в современных условиях самым комплек-
сным и фундаментальным в управленческой деятельности, 
то есть он является основной стратегией и тактикой, без 
которых не может эффективно существовать ни одно сов-
ременное предприятие.

Результаты, полученные от внедрения системы управ-
ленческого учета, позволят расставить приоритеты в де-
ятельности организации, обеспечат перспективу ста-
бильного развития в будущем. Таким образом, внедрение 
управленческого учета еще раз доказывает свою необхо-
димость и актуальность на современном этапе развития 
экономики, ведения бизнеса.
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Практическое применение принципов интегрированного контроллинга 
в промышленности: особенности и перспективы
калинина наталья михайловна, кандидат экономических наук, доцент
омский государственный институт сервиса

В 90-х гг. в России появилось и стало активно разви-
ваться новое научно-практическое направление – 

контроллинг. Повышенный интерес к данному явлению 
со стороны отечественных ученых, научных работников, 
преподавателей вузов, руководителей предприятий, ме-
неджеров всех уровней управления, предпринимателей 
обусловлен не только новым для российского управления 
и непривычно звучащим термином, но и теми впечатля-
ющими результатами, которые получены благодаря при-
менению принципов контроллинга в экономике западных 
стран.

Зарубежная практика свидетельствует о том, что 
контроллинг играет стратегически важную роль в сов-
ременном деловом мире. Неслучайно специалист-контр-
оллер является фактически «правой рукой» топ-менед-
жмента компании. В западной бизнес-среде контроллинг 
выступает в качестве реальной поддержки управления 
путем информационного обслуживания менеджмента по 
ключевым направлениям функционирования предпри-
ятия, децентрализации управления и координации де-
ятельности структурных единиц в рамках сложных ор-
ганизационных образований, согласования процессов 
стратегического и оперативного планирования, прове-
дения контроля фактических результатов и прогнозиро-
вания ожидаемых значений показателей, создания и фун-
кционирования системы внутреннего учета и отчетности. 
В большинстве зарубежных стран созданы и эффективно 
функционируют контроллинговые организации, общества 
и союзы. Выходит значительное количество изданий по 
различным аспектам контроллинга, периодически прово-
дятся семинары и конференции.

Для отечественной экономики в современных условиях 
хозяйствования главной задачей является поиск путей 
обеспечения устойчивого развития российских регионов. 
Одним из таких путей выступает формирование и раз-
витие на предприятиях систем контроллинга, что отвечает 

задачам национальной политики в области качества, ори-
ентированной на достижение и поддержание соответству-
ющего уровня конкурентоспособности отечественных то-
варопроизводителей как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках и в конечном итоге является залогом поступатель-
ного развития экономики России и ее интеграции в ми-
ровое экономическое пространство.

В традиционном, классическом, понимании контрол-
линг не является для современных промышленных пред-
приятий управленческой инновацией. Становление и 
развитие рыночных отношений в России вызвало повы-
шенный интерес со стороны руководителей и специали-
стов экономических служб к контроллингу, а отдельные 
предприятия успешно осуществляли внедрение отдельных 
его элементов и инструментов в практику управления. Од-
нако результаты изучения, анализа и обобщения зарубеж-
ного и отечественного опыта создания контроллинговых 
систем позволяют говорить о том, что функционально-це-
левое назначение систем контроллинга и область реша-
емых задач за рубежом и в России существенно отлича-
ются друг от друга.

Так, в практике управления западными компаниями 
система контроллинга выступает в качестве реальной 
поддержки управления путем информационного обслу-
живания менеджмента по ключевым направлениям фун-
кционирования предприятия, децентрализации управ-
ления и координации деятельности структурных единиц в 
рамках сложных организационных образований, согласо-
вания процессов стратегического и оперативного плани-
рования, проведения контроля фактических результатов 
и прогнозирования ожидаемых значений показателей, со-
здания и функционирования системы внутреннего учета и 
отчетности [3].

Что касается опыта отечественных предприятий, то 
последними также предпринимались попытки создания 
и внедрения систем контроллинга [3; 4]. Обобщая пра-
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ктический опыт российских хозяйствующих субъектов, 
следует отметить тот факт, что при построении контр-
оллинговых систем акцент был сделан на планирование. 
Отмечая неудовлетворительное состояние его тради-
ционных процедур, внимание менеджеров всех уровней 
управления в процессе проектирования указанных си-
стем концентрировалось, как правило, на поиске, адап-
тации и практическом применении оптимизационных 
методов формирования производственной программы, 
соблюдении принципов точности и оперативности в пла-
нировании, оценке различных вариантов плана и прогно-
зировании конечных результатов деятельности предпри-
ятия на основе имитационного моделирования. К тому же 
инструментальная база контроллинга ограничена состав-
лением бюджетов структурных подразделений, а инфор-
мационная база представлена данными бухгалтерского 
учета. Перечисленные особенности, типичные для оте-
чественных предприятий, свидетельствуют о функциони-
ровании упрощенного варианта оперативного, преиму-
щественно финансового, контроллинга с ориентацией на 
планово-контрольные расчеты, оставляя до конца не ре-
шенной проблему повышения эффективности управления 
хозяйствующим субъектом в условиях неопределенности 
внутренней среды и растущей сложности внешних от-
ношений. Поэтому актуальность внедрения интегриро-
ванного контроллинга, учитывающего существующего 
разработки в области проектирования и организации 
контроллинговых систем и отражающего особенности 
современного этапа развития данного явления, очевидна.

Ввиду того, что промышленный сектор экономки 
России представлен, как правило, крупными и средними 
предприятиями, уникальность и характер развития интег-
рированного контроллинга в промышленности обуслов-
лены «отраслевыми» особенностями организации про-
изводства и управления этими предприятиями. Прежде 
всего, вследствие непрерывности и комплексности про-
мышленного производства, следует отметить непре-
рывный характер процесса интегрированного контр-
оллинга на промышленных предприятиях, целостный 
подход к решению существующих проблем в единстве со-
циальных, экономических, технологических, экологи-
ческих и организационных целей. Вторая особенность 
интегрированного контроллинга в промышленности пре-
допределена необходимостью обеспечения непрерыв-
ности производственного процесса всеми видами энергии 
и соответствующим аппаратурным оснащением и пред-
усматривает в рамках создания организационного обес-
печения выделение ремонтных и энергетических служб 
предприятия в самостоятельные центры ответственности. 
Следующая особенность обусловлена многовариантно-
стью использования исходного сырья и отходов, возмож-
ностью варьирования способами получения, потребления 
и реализации продукции, что предполагает ориентацию 
интегрированного контроллинга на решение преимущест-
венно многоальтернативных оптимизационных управлен-
ческих и производственных задач. Четвертая специфиче-

ская черта интегрированного контроллинга, являющаяся 
следствием повышенной вредности промышленного про-
изводства, заключается в ориентации деятельности хо-
зяйствующего субъекта на достижение экологических 
целей и, следовательно, в выделении комплекса природо-
охранных мероприятий в автономную область управления. 
Последняя особенность интегрированного контроллинга 
в промышленности, связанная с высокой материало- и 
энергоемкостью производства, характеризуется наличием 
в рамках каждого центра ответственности целевых пара-
метров управления, отражающих степень рационального 
использования ресурсно-сырьевой базы предприятия.

При постановке на современном промышленном пред-
приятии системы интегрированного контроллинга следует 
учитывать особенности российского промышленного ме-
неджмента, обладающего такими чертами, как [1; 2]:

 – доминирование вертикальных организационных 
структур и связей;

 – полифункциональность структурных подразделений 
и, как следствие, наложение и пересечение функций;

 – доминирование неформальных методов контроля 
внутренней среды предприятия, а, значит, сложность пе-
рехода к четкой количественной оценке;

 – слабая степень развития мониторинга качества из-
менений среды хозяйствования предприятия;

 – специфика отечественного управленческого мен-
талитета, порождающая определенный уровень консер-
ватизма менеджеров, усложняющий процесс принятия 
управленческих решений и повышающий степень субъек-
тивности последних.

Вследствие слабой изученности и освещения интег-
рационного аспекта контроллинга в современной эконо-
мической литературе случаи внедрения данной системы 
на предприятиях единичны. Тем не менее, изучение на-
копленного опыта позволит учесть существующие раз-
работки в этой области и избежать ошибок, с которыми 
может столкнуться руководство предприятия в процессе 
постановки системы интегрированного контроллинга.

Вместе с тем в процессе создания системы интегриро-
ванного контроллинга инициаторы внедрения неизбежно 
сталкиваются с рядом вопросов, решение которых во 
многом предопределяет «судьбу» контроллинга на пред-
приятии. Среди типичных ошибок, на наш взгляд, наи-
более существенными являются [1]:

1. Отсутствие четкого понимания сущности и назна-
чения формируемой системы.

2. Акцентирование внимания на инструментах управ-
ленческого учета и финансовой стороне контроллинга.

3. Внедрение контроллинга на фоне неблагопри-
ятной финансовой ситуации, когда более действенными 
выступают инструменты антикризисного управления.

4. Ограниченное внимание человеческому фак-
тору в процессе постановки системы, и, как следствие, 
неприятие менеджерами структурных единиц предпри-
ятия новой технологии управления и сопротивление пере-
менам.

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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5. Внедрение западных методик без предварительной 
адаптации к условиям функционирования конкретного хо-
зяйствующего субъекта.

6. «Островной» характер внедрения контроллинга без 
соблюдения целостности объекта.

7. Ожидание мгновенной отдачи от системы.
Указанные ошибки влекут за собой низкую произво-

дительность формируемой системы, нерациональное рас-
пределение ресурсов, рост затратной части проекта и сте-
пени риска. Кроме того, при внедрении на предприятии 
интегрированного контроллинга неизбежно возникает 
потребность в дополнительном обучении управленче-
ского персонала, а также изменении существующего ста-

туса близких к контроллингу по функциям подразделений.
В заключение хотелось бы отметить наметившуюся 

общую тенденцию превращения контроллинга в перспек-
тивный. В связи с этим интегрированный контроллинг в 
организации должен помогать в генерации идей и прини-
мать активное участие в решение стратегических задач. 
Эта функция актуализируется в связи с тем, что конкурен-
тная среда становится все более жесткой, и предприятия 
вынуждены пересматривать свои стратегии. Соответст-
венно, интегрированный контроллинг будет двигаться в 
стратегическом направлении, выбирая оптимальные пути 
достижения поставленных стратегических целей и адап-
тируя предприятие к изменениям стратегического плана.
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Совершенствование механизма устойчивого развития  
промышленного предприятия
кондаурова диана Сергеевна, аспирант
Самарский государственный экономический университет

Проблема обеспечения устойчивого развития промыш-
ленных предприятий в настоящее время становится 

особенно актуальной. В кризисных ситуациях формиру-
ется неустойчивость предприятия, что требует изучения 
его состояния и разработки мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития.

Научная новизна исследования заключается в обо-
сновании теоретических положений и разработке реко-
мендаций по комплексной оценке уровня устойчивого 
развития промышленных предприятий. Теоретические 
разработки и рекомендации могут быть использованы 
промышленными предприятиями для формирования стра-
тегии устойчивого развития в условиях рынка.

Основные мероприятия, а также методы и инстру-
менты позволяют сформировать механизм устойчивого 
развития промышленного предприятия.

В экономическом словаре термин «механизм» опреде-
ляется следующим образом:

 – это последовательность состояний, процессов, 
определяющих собой какое-либо действие, явление;

 – это система, устройство, определяющее порядок 
какого-либо действия [4, с 134].

Лафта Дж. К. приводит следующее определение меха-
низма управления – это «совокупность средств воздей-
ствия, используемых в управлении, или, точнее, комплекс 
рычагов, используемых в управлении» [3, с. 349].

Дафт Р. описывает механизм управления как «сово-
купность действий и методов воздействия на деятельность 
людей с целью побуждения их к достижению организаци-
онных целей» [2, с. 202].

Механизм управления наиболее активный элемент 
системы управления, обеспечивающий воздействие на 
факторы, от состояния которых зависит результат дея-
тельности управляемого объекта. Механизм управления 
предприятием может быть реализован только в рамках 
системы управления, которая обеспечивает решение воз-
никающих проблем предприятия. Механизмом, обеспечи-
вающим устойчивое развитие предприятия, является эф-
фективный управленческий процесс.

Таким образом, механизм устойчивого развития – это 
такое состояние предприятия, при котором все его ос-
новные элементы находятся в состоянии поддерживать 
свои параметры в определенном диапазоне.

Механизм управления устойчивым развитием про-
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мышленного предприятия относится к разряду управлен-
ческих процессов и реализуется поэтапно:

Этап 1. Формирование основ управления устойчивым 
развитием предприятия.

Этап 2. Качественный и количественный анализ фак-
торов внешней и внутренней среды.

Этап 3. Оценка значимых факторов и проверка их со-
ответствия условиям развития.

Этап 4. Анализ и оценка уровня устойчивого развития 
предприятия.

Этап 5. Разработка управленческих решений и реко-
мендаций, корректировка основ управления устойчивым 
развитием предприятия.

Этап 6. Оформление отчетности.
Рассмотрим более подробно механизм управления 

устойчивым развитием предприятия.
Этап 1. Формирование основ управления устойчивым 

развитием предприятия. Необходимо сформулировать 
стратегию, цели, функции, принципы и методы управ-
ления предприятием, а также конкретизировать субъект и 
объект управления в рамках концепции устойчивого раз-
вития предприятия [1, с. 34].

Этап 2. Необходим выбор конкретных методик, необ-
ходимых для анализа устойчивого развития промышлен-
ного предприятия. При разработке методик предлагается 
использовать два подхода. Первый из них связан с все-
сторонним анализом различных аспектов функциониро-
вания предприятия. Основным критерием здесь является 
полнота информации, что позволяет судить о сбалансиро-
ванности и пропорциональности развития предприятия. 
Второй подход используется для оперативного контроля 
и прогнозирования угроз. Здесь в меньшей степени тре-
буется использование всех показателей устойчивого раз-
вития. Основным критерием является оперативность по-
ступления, обработки и анализа информации.

Анализ влияния факторов на устойчивое развитие пред-
приятия производится в следующей последовательности: 
количественное и качественное определение воздействия 
внешних и внутренних факторов на экономические ре-
зультаты деятельности предприятия; количественное и 
качественное определение воздействия факторов эконо-
мической деятельности на показатели устойчивого раз-
вития предприятия.

Этап 3. Оценка значимых факторов и проверка их со-
ответствия условиям развития. На основании изучения 
внешних и внутренних факторов предприятия выявля-
ются основные возможности и угрозы, в результате чего 
оценивается потенциал устойчивости предприятия.

Этап 4. Оценка и анализ уровня устойчивого развития 
предприятия. На этом этапе определяется конкретный 
набор показателей устойчивого развития – система по-
казателей, производится их нормировка, определяется 
обобщенный показатель устойчивого развития. Предло-
женный алгоритм анализа и оценки соответствия эко-
номической деятельности задачам устойчивого развития 
промышленного предприятия производится по состоянию 

финансово-экономических показателей и показателей 
устойчивого развития.

Этап 5. В результате проведения анализа и оценки 
уровня устойчивого развития, предприятие проводит раз-
работку управленческих решений и рекомендаций, кор-
ректировку целей, функций, принципов и методов управ-
ления устойчивым развитием. На основании анализа 
основных тенденций устойчивого развития разрабаты-
ваются рекомендации для руководства промышленного 
предприятия [1, с. 39].

Этап 6. Оформление отчетности. Информация об 
управлении устойчивым развитием предприятия должна 
быть представлена в виде открытой отчетности. Для этого 
GRI – Глобальной инициативой по отчетности (Global 
Reporting Initiative) было создано Руководство по отчет-
ности в области устойчивого развития. GRI классифици-
рует показатели результативности в иерархическую си-
стему по категории и аспекту:

1. Прямые экономические воздействия (потребители, 
поставщики, персонал, государственный и общественный 
сектор).

2. Воздействия на окружающую среду (сырье, энергия, 
выбросы, сбросы и отходы, соответствие нормативным 
требованиям, транспорт и другие).

3. Организация труда и достойный труд (занятость, 
взаимоотношения персонала и руководства, охрана труда, 
обучение и образование и другие).

4. Права человека (стратегия и управление, недопу-
щение дискриминации, дисциплинарная практика, под-
ходы к обеспечению безопасности и другие).

5. Общество (взяточничество и коррупция, конку-
ренция и ценообразование и другие).

6. Ответственность за продукцию (здоровье и без-
опасность потребителей, продукция и услуги, реклама и 
другие) [5, с. 4].

Использование Руководства GRI приводит к созданию 
отчетов в области устойчивого развития для предпри-
ятий. В настоящее время Руководство GRI используют 
такие крупнейшие иностранные и российские компании, 
как Mitsubishi Corporation (Япония), British Airways 
(Великобритания), ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ФК 
«УРАЛСИБ» и другие [7].

Для того чтобы предприятие эффективно функциони-
ровало и устойчиво развивалось, необходимо определять 
методы непрерывного контроля над мероприятиями. Это 
называется мониторингом. Этот процесс включает сбор 
данных, отслеживающих динамику изменения состояния 
предприятия и выявление тенденций его развития. Для 
эффективности осуществления мониторинга устойчивого 
развития предприятий должно обеспечиваться соблю-
дение следующих условий: спланированная организация 
всех звеньев сбора, обработки и анализа информации; 
использования мощной технической базы; привлечение 
высококвалифицированных кадров; проведения компе-
тентного методического контроля над процессом монито-
ринга; достаточность финансового обеспечения.

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием



132 Экономика, управление, финансы (II)

Управление устойчивым развитием предприятий осно-
вывается на постановке принципов управления, целей, 
функций и методов управления, а также выделении объ-
екта и субъекта управления. Все вышеперечисленные 
элементы управления устойчивым развитием предприятия 
конкретизируются в рамках устойчивого развития таким 
образом, чтобы обеспечивать социальную стабильность, 
экологическое равновесие и экономический эффект.

Для эффективного функционирования важен не только 
характер факторов, но и эффективный механизм, обеспе-
чивающий устойчивое развитие предприятия. Представ-
ленный механизм управления устойчивым развитием 
предприятия позволяет поэтапно разрабатывать гра-
мотные управленческие решения в области устойчивого 
развития.
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Особенности внедрения контроллинга на предприятии
мельник елена Сергеевна, аспирант
белгородский государственный технологический университет им. в.г. Шухова 

Контроллинг – это важнейший элемент современного 
менеджмента – один из наиболее действенных ме-

тодов эффективного хозяйствования на рынке, фактор ан-
тикризисного управления.

Контроллинг – это система, которая соединяет в себе 
учет, планирование, маркетинг, анализ в единую управля-
емую систему. Система контроллинга помогает предпри-
ятию четко определить цели деятельности, принципы и 
методы управления, способы их реализации. Контроллинг 
направлен на решение проблем, возникающих в процессе 
работы компании, ориентацию на будущее в соответствии 
с принятыми и определенными целями, на достижение по-
ложительных результатов деятельности с максимальным 
использованием методов оперативного и стратегического 
управления.

Под контроллингом понимается система управления 
бизнесом, управленческий процесс, обеспечивающий до-
стижение целей. При этом обязательно необходимо по-
нимать, что контроллинг – это не контроль, а некая 
технология эффективного управления предприятием. 
Своевременные и эффективные решения позволяют ор-
ганизации форсировать конкурентные преимущества и за 
счет этого получать устойчивый рост производства.

Контроллинг как новый системный подход к страте-
гически ориентированному управлению развитием пред-
приятий уже занял важное место во многих высокораз-

витых предпринимательских структурах разных отраслей 
народного хозяйства. Понятие контроллинга в какой-то 
степени интегрирует в себе все современные подходы и 
инструменты и постоянно возобновляется ими в соответ-
ствии с условиями внешней среды бизнеса.

Важность вопросов эффективного управления об-
уславливается рядом факторов: значительным увеличе-
нием масштабов производства, качественным сдвигом 
в экономике государства, завершением перехода пред-
приятий производственной и непроизводственной сферы 
на новую систему хозяйствования, непредсказуемостью 
и нестабильностью внешней среды. Поскольку система 
управления нуждается в информационно-аналитической 
поддержке процесса принятия управленческих решений, 
то вопросы, связанные с рассмотрением контроллинга в 
управлении предприятием, приобретают особую актуаль-
ность.

Основной целью контроллинга является ориентация 
процесса управления предприятием на достижение стра-
тегических целей. Для этого нужно: формировать контр-
олируемые величины для измерения и оценки потенциала 
предприятия; устанавливать нормативные величины; 
определять фактические значения контролируемых ве-
личин; сопоставлять фактические показатели с плано-
выми; фиксировать отклонения от стратегических целей 
и анализировать причины; выявлять требуемые коррек-
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тирующие мероприятия для управления отклонениями от 
стратегического курса.

При формировании служб контроллинга необходимо 
соблюдать ряд принципов:

1) избегать излишне сложной структуры службы 
контроллинга;

2) выбрать наиболее приемлемый для данного пред-
приятия тип организации контроллинга (централизо-
ванная, децентрализованная);

3) стимулировать самостоятельность и инициатив-
ность контроллеров;

4) обеспечить прямое подчинение службы контрол-
линга руководителю предприятия;

5) предоставить службе контроллинга право полу-
чать всю необходимую для работы экономическую и иную 
информацию и комментарии к ней от всех служб предпри-
ятия;

6) придать службе контроллинга статус самостоя-
тельного подразделения предприятия.

На существующем этапе становления российской эко-
номики в России сложились идеальные условия для раз-
вития контроллинга.

Во-первых, руководящий состав любого предприятия 
озабочен использованием средств предприятия, его воз-
можностей, положения на рынке. Предприятие ставит 
перед собой задачу повышения прибыльности и его инве-
стиционной привлекательности.

Во-вторых, для эффективного управления промыш-
ленным предприятием и правильного движения к наме-
ченным целям недостаточно действующих финансовых 
инструментов. Необходимым условием продуктивного 
функционирования предприятия является правильность 
формирования и своевременной корректировки бюд-
жета. Процедура формирования бюджета промышлен-
ного предприятия является основополагающей функцией 
эффективного планирования на предприятии.

В-третьих, на предприятия приходят работать молодые 
кадры, получившие хорошее высшее образование и го-
товые к использованию и применению на практике сов-
ременных технологий управления и принятию новых идей. 
Это позволяет положительно смотреть на целесообраз-
ность внедрения контроллинга, а, следовательно, на эф-
фективность развития предприятия в будущем.

Процесс внедрения контроллинга достаточно продол-
жителен и дорог: в западных компаниях на это уходит два-
три года (к примеру, от полутора до двух с половиной лет 
в Германии и от двух до трех лет во Франции). Однако для 
России эти ориентиры весьма условны, так как приме-
нимы только к предприятиям, где отлажены бизнес-про-
цессы, давно и эффективно работают устоявшиеся модели 
менеджмента и соответствующие им организационные 
структуры, а система финансового учета и бизнес предпри-
ятий прозрачны. Тот факт, что внедрение этого новшества 
займет длительное время и отвлечет большие средства из 
бюджета организации, может отпугнуть многие российские 
компании. Поэтому некоторые консультанты предпочи-

тают не озвучивать сразу реальные стоимость и продолжи-
тельность проекта. Клиент узнает сначала о цене и сроках 
внедрения некоего «базового пакета» услуг. Причем чем 
менее добросовестен консультант, тем «лакомее» для ру-
ководства заказчика будет подано такое коммерческое 
предложение. В дальнейшем, выиграв тендер, войдя в 
компанию и «посадив ее на иглу», такие консультанты, по-
нимая, что со временем заказчику отступать становиться 
некуда, постепенно, все новыми и новыми дополнитель-
ными соглашениями, наращивают сроки и стоимость реа-
лизации проекта. Чистота подобных методов, естественно, 
вызывает сомнение, а сами проекты нередко терпят фи-
аско и все это вместе в итоге формирует негативное отно-
шение к консалтинговым компаниям и неверие в их спо-
собности создать работающий продукт [1].

Главную роль в процессе внедрения контроллинга иг-
рает поддержка со стороны руководства предприятия. 
Внедрение контроллинга сложнейший, порой болез-
ненный процесс изменения привычных систем управ-
ления, культуры, организационного поведения. Если 
руководство предприятия не заинтересовано данным про-
цессом, изменения не произойдут никогда, внедрение не 
будет реализовано, а возможности получения результатов 
будут утрачены.

Предпосылки внедрения контроллинга на российские 
предприятия очевидны. Данный процесс облегчает пред-
приятию его путь к успеху. Разработчики системы должны 
отстаивать свои убеждения и вовлекать персонал в про-
цесс реализации проекта и подготовки к работе системы.

В результате внедрения контроллинга компания по-
лучит современный интеллектуальный продукт управ-
ления, который позволит повысить эффективность 
управления предприятием и сократить время принятия 
управленческих решений; эффективно управлять затра-
тами; повысить рентабельность. Другими словами, до-
стичь намеченных целей и задач с минимальными поте-
рями.

Контроллинг – новый инструмент планирования для 
российских организаций, поэтому его внедрение сопро-
вождается определенным сопротивлением и незнанием 
проблем в данной области. Чтобы преодолеть это сопро-
тивление, добиться каких-либо результатов, а затем пер-
спективно функционировать стабильно работающей си-
стеме, необходимо постоянно анализировать проблемы, 
с которыми может столкнуться предприятие, их причины 
и методы решения. Внедрению контроллинга мешают две 
группы факторов: несовершенство самой модели и соци-
ально-психологические факторы.

Рассмотрим влияние социально-психологических 
факторов. Новые методы – это неизвестность, а неиз-
вестность означает риск. Необходимо организовать об-
учение сотрудников, а затем вводить новые методы. Од-
нако опытные сотрудники будут выступать против новых, 
не знакомых им методов, если их внедрение станет уг-
розой для их статуса. Поэтому необходимо привлечь и за-
ручиться поддержкой опытных сотрудников.

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием



134 Экономика, управление, финансы (II)

Если служба контроллинга берет на себя наведение по-
рядка в экономике предприятия, то целесообразно вклю-
чить автоматизацию в сферу интересов службы контр-
оллинга. Отдел автоматизации занимается разработкой 
программ, их отладкой, выявлением ошибок в покупных 
программах, установкой компьютеров на рабочих местах, 
а служба контроллинга может заниматься постановкой 
задачи, чтобы не потерять главную цель автоматизации – 
повышение эффективности работы финансово-экономи-
ческих служб [2].

После того как система оперативного сбора фактиче-
ской информации начнет работать, служба контроллинга 
может заняться преобразованием системы планирования 
прибыли, затрат и финансового результата на предпри-
ятии, заручившись поддержкой планового отдела; оп-
тимизацией системы документооборота. Параллельно 
должна проводиться доработка информационных систем.

Внедрение контроллинга на предприятие в основном 
осуществляется в три этапа:

 – этап подготовки;
 – этап внедрения;
 – этап автоматизации.

1. Этап подготовки представляет собой ознакомление 
с процессом работы данного предприятия, что включает 
в себя изучение организационной структуры предприятия, 
финансово-экономической документации, всей отчет-
ности и других производственных аспектов деятельности 
предприятия. В результате составляется сводная инфор-
мация, в которой описываются все положительные и от-
рицательные стороны предприятия.

Основой системы контроллинга является оперативный 
учет и оперативные данные, т.е. данные предоставляемые 
в срок. Поэтому, чтобы повысить эффективность работы 
предприятия, она должна проходить в оперативном режиме.

2. Этап внедрения
После подготовительного этапа осуществляется 

второй этап, в процессе которого проводится проработка 
всех основных моментов контроллинга с каждым отделом. 
На данном этапе осуществляется создание специализиро-
ванного структурного подразделения – отдел (службы) 
контроллинга. Вновь созданная служба контроллинга 
должна постоянно получать всю необходимую ей инфор-
мацию ото всех структурных подразделений предприятия 
и использовать ее при принятии управленческих решений.

В отдел (службу) контроллинга на предприятии 
должны входить высококвалифицированные специа-
листы, настроенные на внедрение новых технологий и ин-
струментов планирования и управления, обладающие до-
статочно большими полномочиями и доступом ко всему 
объему экономической информации.

Специалистам по контроллингу необходимо устанав-
ливать связи с другими службами и отделами, налаживать 
информационное сотрудничество.

Сущность службы контроллинга состоит в решении за-
дачи улучшения экономической работы.

Этап внедрения представляет собой четыре направ-
ления:

 – анализ и внесение изменений в систему управления;
 – анализ и внесение изменений в организационною 

структуру управления;
 – перераспределение информационных потоков в си-

стеме предприятия;
 – анализ работы персонала и возможные проблемы.

Добиться этого можно лишь путем решения проблем, 
возникающих в процессе работы предприятия, извлекая 
из повседневной рутины лишь ту информацию, которая 
необходима для функционирования системы управления 
на предприятии.

Внедряя контроллинг на предприятие необходимо по-
нимать, что перед ним как перед инструментом планиро-
вания и управления должна стоять задача обеспечения 
оперативного сбора и анализа информации.

Таким образом, в условиях сложившейся нестабильной 
ситуации в стране, предприятиям необходимо совершен-
ствовать процесс управления и повышать эффективность 
производства. С этой целью необходимо использовать 
опыт зарубежных стран и внедрять на предприятиях си-
стему контроллинга. Контроллинг оказывает содействие 
повышению качества управления и ориентирован на пер-
спективное развитие предприятия, основной целью кото-
рого является ориентация управленческого процесса на 
максимизацию прибыли при минимизации риска и сохра-
нение ликвидности и платежеспособности предприятия. 
Наряду с этим контроллинг позволяет не только предви-
деть результаты деятельности и спланировать деятель-
ность предприятия, но и своевременно получать точную 
информацию, необходимую для принятия обоснованных 
управленческих решений.
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Принцип TQM «Вовлечение персонала» в управлении качеством  
и современных системах менеджмента
меркушова наталья ивановна, старший преподаватель; 
гаффорова елена борисовна, доктор экономических наук, доцент
дальневосточный федеральный университет (г. владивосток)

Управление человеческими ресурсами является обще-
признанной составной частью современного менед-

жмента предприятия, важность которой существенно 
возрастает в связи с переходом к постиндустриальному об-
ществу. Стандарты ИСО серии 9000, содержащие требо-
вания к системам менеджмента качества (СМК) органи-
заций, отражая данную общемировую тенденцию, также 
уделяют внимание данному аспекту управления, что на-
ходит отражение в декларировании принципа TQM «Во-
влечение персонала» как одного из основополагающих в 
системах менеджмента, построенных на основе междуна-
родных стандартов в области управления (ISO 9001, ISO 
14001, ISO 26000, OHSAS 18001 и т.п.).

Сущность принципа «Вовлечение персонала» в си-
стемах менеджмента качества состоит в том, что работ-
ники всех уровней составляют основу организации, и их 
полное вовлечение дает возможность организации с вы-
годой использовать их способности [1].

Экономический эффект от реализации принципа 
может состоять в следующем:

 – снижение себестоимости, дополнительное привле-
чение, удержание и лояльность потребителя; повышение 
ответственности работников, увеличение интеллектуаль-
ного капитала, оптимизация процессов и повышение их 
результативности и эффективности; улучшение работы 
в цепи поставок; расширение деятельности, повышение 
надежности и устойчивости организации [2];

 – более высокая вовлеченность персонала оправды-
вает себя выдающимися показателями суммарного воз-
врата на инвестиции акционеров (TSR). Например, в ком-
паниях, где показатель вовлеченности составляет более 
60 %, TSR равен или превышает 20 %; при уровне во-
влеченности менее 40 %, значение TSR может быть от-
рицательным, то есть акционеры компании несут убытки 
(данные компании Hewitt Associates) [3];

 – в компаниях с высоким уровнем вовлеченности со-
трудников: на 12 % выше стоимость акций; на 27 000 USD в 
год больше объем продаж на сотрудника; на 3 800 USD в год 
больше прибыли на сотрудника; на 5–10 % выше уровень 
удовлетворенности клиентов; на 10–20 % выше прибыль-
ность от работы с клиентами; ниже расходы на привлечение 
и удержание талантливых специалистов; вдвое больше кон-
курентоспособных заявок на открытые вакансии [3].

В то же время содержание мероприятий по реализации 
принципа «Вовлечение персонала» в различных исследо-
ваниях может отличаться, например:

 – вовлечение персонала является производной сле-
дующих факторов: характеристика работы и связанных с 

ней ценностей; возможности для развития, которые пре-
доставляет компания; качество жизни, которое можно по-
лучить, работая в организации; политика и процедуры в 
области работы с персоналом, использующихся в фирме; 
характеристики суммарной компенсации, которую со-
трудник получает за свою работу; системы коммуникаций 
с персоналом. Каждый из факторов может быть измерен 
и подсчитан, но они могут оказывать различное влияние 
на вовлеченность. Например, вопросы оплаты труда в 
большинстве случаев представляют собой скорее потен-
циальную угрозу для снижения ее показателя, а вот во-
просы отношений, обратной связи со стороны непосред-
ственных руководителей, действия высшего руководства, 
очень часто представляют собой возможность для повы-
шения вовлеченности [3];

 – реализация принципа «Вовлечение персонала» 
происходит через следующие элементы: целеполагание 
(формулирование цели, описание ожидаемого резуль-
тата, установление заинтересованности, определение 
способов достижения, установления методик, декомпо-
зиция целей, хосин-канри, мониторинг, обратная связь), 
среда вовлечения (система карьерного роста, система 
признания достижений, система материального стиму-
лирования, система развития персонала, правила деле-
гирования полномочий, система наставничества, система 
управления инициативами, система социального страхо-
вания и воздания приверженности компании), сетевые 
коммуникации (сетевая структура, инициативные отно-
шения, матричная структура, стандарты работы, процес-
сный подход, проектный подход, административно-фукн-
циональный подход) [4];

 – вовлечение персонала возможно только в рамках 
эффективной корпоративной культуры, которая может 
быть создана в результате следующих действий: разра-
ботка бизнес-плана, содержащего стратегию, цели и клю-
чевые показатели их достижения, построение процессной 
модели организации и соответствующей системы пока-
зателей, внедрение корпоративной информационной си-
стемы управления, построение и постоянное развитие 
системы мотивации персонала, направленной на дости-
жение запланированных результатов [5];

В других подходах и концепциях управления качеством 
также уделяется существенное внимание управлению че-
ловеческими ресурсами. Так, модель премии Россий-
ской Федерации в области качества включает фактор 
«Персонал» в группу «Возможности организации» (120 
баллов) и фактор «Удовлетворение персонала» в группу 
«Результаты» (90 баллов), при этом необходимая дея-
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тельность по управлению персоналом должна включать 
следующее:

 – планирование, управление и улучшение работы с 
персоналом;

 – определение, развитие и поддержка знаний и ком-
петентности персонала;

 – вовлечение персонала в деятельность по претво-
рению в жизнь политики и стратегии организации и наде-
ление его полномочиями;

 – общение персонала в организации;
 – поощрение персонала и забота о нем.

Принципы наиболее известного специалиста в об-
ласти менеджмента качества Э. Деминга (введите в пра-
ктику подготовку и переподготовку кадров; учредите «ли-
дерство»; изгоняйте страхи, чтобы все могли эффективно 
работать для предприятия; разрушайте барьеры между 
подразделениями; откажитесь от пустых лозунгов, при-
зывов для производственного персонала, таких, как «ноль 
дефектов» или новые задания по производительности; 
устраните произвольно установленные задания и коли-
чественные нормы; дайте работникам возможность гор-
диться своим трудом; поощряйте стремление к образо-
ванию и совершенствованию) в значительной степени 
посвящены организации работы с персоналом на пред-
приятии.

Существенно новым направлением в управление че-
ловеческими ресурсами в связи с введением стандартов 
ISO серии 9000 можно считать появление новой ка-
тегории персонала – владелец процесса, что связано с 
наличием в двух последних версиях данных документов 
принципа «Процессный подход». Определение «Вла-
дельца процесса» в стандартах ISO 9000:2008 и ISO 
9001:2008 отсутствует. В стандарте ГОСТ Р ИСО 9004–
2001 (раздел 5.1.2) говорится, что: « … необходимо обра-
тить внимание на определение руководителей процессов 
и наделение их полнотой ответственности и полномо-
чиями». Аналогичные рекомендации содержаться в 
ГОСТ Р ИСО 9004–2010, но при этом уточняется, ме-
неджер процесса может быть отдельным лицом или ко-
мандой в зависимости от характера процесса и организа-
ционной структуры [6].

Появление в менеджменте данной категории персонала 
связано, прежде всего, с переходом от функционального 
управления к процессному согласно одному из принципов 
TQM и стандартов ISO серии 9000, а также с работами, 
посвященными реинжинирингу бизнес-процессов. На-
пример, в работе [7] определяется, что владелец процесса 
занимается измерением и совершенствованием эффек-
тивности всего процесса. Таким образом, роль владельца 
процесса не в том, чтобы управлять повседневной рутиной 
каждой (или хотя бы одной) из составных частей процесса, 
а в том, чтобы делать все необходимое для обеспечения 
производительности, эффективности и адаптируемости 
всего процесса и каждой из его составных частей.

Аналогичное понятие «хозяин процесса» (process 
owner) содержит ГОСТ Р 52380.1–2005, определяя его 

как лицо, несущее полную ответственность за процесс и 
наделенное соответствующими полномочиями для управ-
ления процессом. Данный нормативный документ, пред-
лагая в классификацию затрат на качество как затраты на 
соответствие и затраты вследствие несоответствия, отме-
чает следующее: «Оба вида затрат имеют возможности 
для улучшения. Оператор процесса обычно может непо-
средственно влиять только на затраты вследствие несо-
ответствия, но он может рекомендовать хозяину процесса 
изменить то, что обязательно повлечет за собой умень-
шение затрат на соответствие. Хозяин процесса должен 
наблюдать за процессом и вносить в него изменения, вли-
яющие на обе части затрат на процесс». Одним из су-
щественных критериев при определении владельца или 
хозяина процесса принято считать высокий уровень во-
влеченности сотрудника в данный вид деятельности, к 
другим критерия относятся знание процесса и коммуни-
кативные способности.

В целом ориентиром для организации, желающей оце-
нить свою деятельность на соответствие принципам ме-
неджмента качества, являются требования ГОСТ Р ИСО 
10014–2008 [2], который определяет процедуру самоо-
ценки и предлагает следующий набор вопросов для опре-
деления степени реализации принципа «Вовлечение пер-
сонала»:

 – применяют ли работники свою компетентность, не-
обходимую для достижения финансовой и экономической 
выгоды организации;

 – насколько эффективно работники вносят свой 
вклад в развитие и достижение целей организации;

 – признают ли работники потребность в инновациях и 
творческом потенциале;

 – понимают ли работники важность их работы и по-
ложения;

 – определяют ли работники ограничения для эффек-
тивного выполнения их работ, открыто обсуждая возни-
кающие проблемы и вопросы;

 – принимают ли работники на себя ответственность 
за решение проблем

 – ищут ли работники возможности повышения своей 
компетентности; свободно делятся знаниями и опытом;

 – стремятся ли работники участвовать в работе, на-
правленной на постоянное улучшение;

 – желают ли работники работать совместно с дру-
гими служащими, потребителями, поставщиками и дру-
гими уместными заинтересованными сторонами.

Обобщая все вышесказанное, можно сформулировать 
основные направления работы организации, необходимые 
для успешной реализации принципа «Вовлечение пер-
сонала», и, соответственно, высокой результативности 
СМК и аналогичных ей систем менеджмента различных 
объектов (экологии, социальной ответственности и т.п.):

 – организация процессов информирования и обмена 
информацией;

 – обучение персонала и поддержание компетен-
тности;
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 – создание благоприятных условий для выполнения 
должностных обязанностей персонала, включая вла-
дельцев процессов;

 – разработка механизмов мотивации и стимулиро-

вания, как для рядовых сотрудников, так и для владельцев 
процессов, адекватных размерам и структуре предприятия, 
уровню развития предприятия, особенности используемой 
бизнес-модели, характеристикам внешней среды и т.д.
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Общее и частное в эволюции походов к понятию «организационная культура»
Сурикова дарья александровна, магистр; 
Юрова ольга витальевна, кандидат социологических наук, доцент
волгоградский государственный технический университет

В последние десятилетия практики и теоретики управ-
ления все больший интерес проявляют к феномену 

организационной культуры. И это неслучайно, ведь ор-
ганизационная культура – неотъемлемая часть любой ор-
ганизации, она призвана обеспечить эффективность ее 
деятельности. Без ясного понимания того, что составляет 
сущность этого понятия, невозможно управлять им про-
дуктивно. В этой связи необходимо разобраться в сути ор-
ганизационной культуры, а для этого просмотреть эво-
люционный путь становления понятия, увидеть общее и 
частное в подходах.

Исследования организационной культуры берут свое 
начало с 1940 гг., но они были слишком разрозненны, 
вплоть до моды на «корпоративную культуру» в начале 
1980-х, – отмечает М. Элвессон [13, с. 27]. Потребности 
производства в сфере труда привели к появлению в начале 
1980-х гг. термина «корпоративная культура», который 
одними из первых применили известные американские 
ученые Теренс Е. Дил и Алан А. Кеннеди, пытавшиеся ос-
мыслить современные тенденции и найти способы опти-
мизации социальных проблем производственных органи-
заций. Их анализ сложившейся практики управления и 
всей системы хозяйственной деятельности привел к вы-
воду, что предприятия располагают, наряду с уже хорошо 
известными в практике и в теориях организаций «рыча-

гами» управления, особой формой идеологии и особым 
стилем поведения, названными ими «корпоративной 
культурой» [4].

По оценкам большинства исследователей, существуют 
две условные концепции организационной культуры, оли-
цетворяющие собой методы ее исследования [11]:

1) рационально-прагматическая, рассматривающая 
организационную культуру как атрибут организации (т.е. 
изменяемый элемент);

2) феноменологическая, в которой организационная 
культура трактуется как сама суть организации (т.е. не 
как свойство, а как то, чем она (организация) на самом 
деле является).

Игорь Ансофф, сторонник рационально-прагматиче-
ского подхода, в своей работе «Стратегическое управ-
ление» (1979) выделяет культуру организации как часть 
организационного потенциала фирмы, к которой можно 
отнести общие нормы, ценности, модели действитель-
ности, вознаграждения, материальные стимулы. Куль-
тура выступает в качестве одной из основных переменных, 
определяющих стратегическую ориентацию фирмы [1, с. 
272].

«Самые успешные компании стали таковыми благо-
даря уникальному набору культурных характеристик, ко-
торые отличают их от остальных», – так считают Том 

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием
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Питерс и Роберт Уотерман в работе «В поисках совер-
шенства. Уроки самых успешных компаний Америки» 
(1982). Они рассматривают организационную культуру (т. 
е. «совместно признаваемые ценности»), как один из семи 
взаимозависимых факторов, которые «составляют раз-
умный подход к созданию организации» [6, с. 26]. Позже 
идею отличия лидирующей организации от простой, по-
средством обладания «сложившейся, хорошо видимой 
культуры, четко распознаваемой ее наемными работни-
ками», поддержат и другие американские ученые Ким С. 
Камерон и Роберт Э. Куинн в работе «Диагностика и из-
мерение организационной культуры» (1999). Ученые от-
метят, что в ряде случаев организационная культура за-
кладывается основателем фирмы (например, Уолтом 
Диснеем), иногда формируется постепенно, по мере того 
как организация принимает вызовы окружающей среды 
и преодолевает воздвигавшиеся извне препятствия (на-
пример, Coca-Cola). Культуру некоторых организаций 
последовательно развивают команды менеджеров, ста-
вящие себе задачу систематического улучшения показа-
телей деятельности своей компании (например, General 
Electric). Ученые полагают, что культура проявляется 
в том, что ценно для организации, в стиле ее лидерства, 
языке и символах, процедурах и повседневных нормах, а 
также в том, как определяется успех. Другими словами, во 
всем, что отражает уникальность характера организации 
[3, с. 29, 45].

Основатель научного направления «Организационная 
психология», знаменитый американский ученый Эдгар 
Шейн в 1992 году публикует работу «Организационная 
культура и лидерство», которая представляет собой си-
стемное описание организационной культуры в меня-
ющемся мире и показывает место лидера в создании и 
управлении культурой. По мнению автора, введение кон-
цепции культуры необходимо, несмотря на то, что сущест-
вует множество таких понятий, как нормы, ценности, мо-
дели поведения, ритуалы, традиции и т.д., из-за того, что 
культура включает два дополнительных элемента, отли-
чающих ее от обычной концепции общности представ-
лений или ценностей. Первый из этих элементов состоит 
в том, что культура предполагает наличие у группы (со-
циальной единицы любого размера, включая организации 
и их подразделения) уровня структурной стабиль-

ности. Когда говорят о том, что сообщество обладает 
«культурой», подразумевают под культурой не только об-
щность определенных элементов, но также их глубинный 
характер и стабильность. Глубина, в данном случае, сви-
детельствует о некой неосознанности. Другой элемент, 
способствующий стабильности, – структурирование, 
или интеграция элементов, выражающиеся в появлении 
более общих парадигм или состояний, связывающих вое-
дино различные элементы и лежащих на более глубоком 
уровне [12, с. 30].

Шейн считает, что культура может анализироваться на 
нескольких уровнях, и множественность существующих 
определений культуры отчасти объясняется тем, что раз-
личные уровни ее проявления обычно не выделяются. 
Автор предложил следующую схему взаимосвязанных 
уровней организационной культуры (рис. 1). «Повер-
хностный» или «символический» уровень организаци-
онной культуры представлен культурными артефактами. К 
ним относятся форма одежды, речевые обороты, архитек-
тура и планировка здания, символика, обряды и ритуалы 
организации и т.д. «Подповерхностный уровень» вклю-
чает организационные ценности, воплощаемые в идео-
логии. В «глубинный» уровень входят базовые представ-
ления, которые определяют формы восприятия членами 
организации окружающего их корпоративного бытия [12, 
с. 35–37, 38–40].

В итоге, Э. Шейн дает следующую дефиницию органи-
зационной культуры: «организационная культура есть ин-
тегрированный набор базовых представлений, которые 
данная группа изобрела, случайно раскрыла, позаимство-
вала или достигла каким-либо иным путем в результате 
попыток решения проблем адаптации к внешней среде и 
внутренней интеграции, которые достаточно эффективно 
послужили организации, чтобы быть признанными, дей-
ственными и достойными закрепления и передачи новым 
поколениям членов организации» [12, с. 31].

Подход, предложенный Э. Шейном, – это рациона-
листический взгляд на характер и функции организаци-
онной культуры, которая рассматривается как средство 
достижения эффективности организации или как фактор, 
сдерживающий ее обеспечение, т.е. как один из атрибутов 
организации, подверженный вполне рациональному вли-
янию.

рис. 1. уровни культуры [12, с. 36]
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Среди сторонников рационально-прагматического 
подхода есть и отечественные ученые. Так О.С. Виханский 
и А.И. Наумов (1993) определяют организационную куль-
туру как набор наиболее важных предположений, прини-
маемых членами организации и получающих выражение 
в заявляемых организацией ценностях, задающих людям 
ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные ори-
ентации передаются индивидам через «символические» 
средства духовного и материального внутриорганизаци-
онного окружения [2, с. 532].

Другое, наиболее общее определение в этом подходе 
дает В.А. Спивак: «организационная культура – это си-
стема материальных и духовных ценностей, проявлений, 
взаимодействующих между собой, присущих данной орга-
низации, отражающих ее индивидуальность и восприятие 
себя и других в социальной и вещественной среде, прояв-
ляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя 
и окружающей среды» [9, с. 27].

Представители рационально-прагматического подхода 
рассматривает организационную культуру как атрибут 
организации, понимая под ним разное: ценности и нормы, 
уникальные характеристики, часть организационного по-
тенциала. Сторонники этого подхода полагали, что ор-
ганизационной культурой напрямую можно управлять, 
корректировать в случае ее неэффективного функциони-
рования, и роль лидера (руководства) здесь огромна. Од-
нако недостаток такого подхода заключается в том, что 
среди лидеров могут быть и те, которые не являются носи-
телями высокой культуры. Ограниченность рационально-
прагматического подхода пытались преодолеть представи-
тели феноменологического подхода, которые трактовали 
организационную культуру не как атрибут, а как сущность 
организации, не как декларируемые и подчас не реализо-
ванные цели, а как ценностную, смысловую и знаково-пе-
редаваемую основу согласованных восприятия, группо-
вого поведения и деятельности людей.

Э. Джакус (1952 г.) рассматривал культуру пред-
приятия как вошедший в привычку, ставший традицией 
образ мышления и способ действия, который в большей 
или меньшей степени разделяют все работники предпри-
ятия и который должен быть усвоен и хотя бы частично 
принят новичками, чтобы новые члены коллектива стали 
«своими» [10, с. 11].

Феномен организационной культуры исследован в 
1970-е годы с применением теории социального констру-
ирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, согласно 
которой процессуальное измерение общества – это исто-
рический процесс его эволюции, в котором осуществ-
ляется закрепление механизмов институционализации. 
Способ использования этих механизмов позволяет уста-
новить социокультурную специфику каждого конкретного 
общества (в том числе и организации) [5, с. 109].

Английский ученый Эндрю Петтигрю в организаци-
онной культуре увидел «ясно выраженную социальную 
ткань», которая, подобно соединительным тканям в теле 
человека, прикрепляет «кости» организационной струк-

туры к «мышцам» организационных процессов (Pettigrew, 
1985). В каком-то смысле культура представляет собой 
жизненную силу организации, душу ее физического тела. 
Чем теснее связаны друг с другом интерпретации и дей-
ствия, тем глубже они укореняются в культуру, причем 
на поверхности существует множество очевидных связей 
между ними. Например, неформальный стиль одежды в 
компаниях, производящих программное обеспечение, – 
это выражение убежденности, что крахмальные сорочки и 
галстуки убивают творчество. На более глубоком уровне 
связи между трактовками и действиями понять труднее – 
не только для сторонних наблюдателей, но и для функци-
онирующих внутри данной культуры индивидов [8, с. 22].

Д. Сильверман сделал попытку переосмыслить взаи-
мосвязь правил организационного поведения и организа-
ционных целей. Он предлагает отказаться от взгляда на 
организацию как инстанцию, предопределяющую пове-
дение работника, а сосредоточить внимание на том, как 
участники используют формальные правила для опре-
деления и интерпретации своего поведения и поведения 
окружающих. Правила поведения вырабатываются са-
мими членами организации. Они и составляют некую кон-
венциальную реальность, в которой живут и действуют ее 
члены. Формальные правила действуют в социальных си-
туациях посредством постоянной интерпретации их зна-
чений в каждом конкретном контексте принятия решения. 
Деятельность, которая выглядит организованной со-
гласно правилам, на самом деле представляет собой про-
дукт практической деятельности членов организации, в 
лучшем случае демонстрирует то, что они делают – соот-
ветствует установленным правилам [11].

Аналогичные теоретические положения феноменологи-
ческого подхода для описания организационной культуры 
применяли С. Роббинс и М. Луи. Стефан Роббинс (1994), 
автор серии книг по теории организаций и общего менед-
жмента, считает, что «корпоративная культура – это со-
циальный клей, который помогает удерживать целостность 
организации за счет создания приемлемых стандартов 
мышления и поведения». По его мнению, именно корпо-
ративная культура «определяет образ организации, то есть 
формирует черты, позволяющие отличать одну компанию 
от другой; влияет на процесс формирования и распростра-
нения корпоративной идентичности; способствует повы-
шению сознательности, то есть увеличению числа обя-
зательств, добровольно принимаемых сотрудниками по 
отношению к организации; установлению системы приори-
тетов, в которой личная выгода занимает отнюдь не лидиру-
ющие позиции; и наконец, содержит механизмы контроля, 
определяющие характер и стиль поведения служащих, что, 
в свою очередь, дает возможность не только усиливать ло-
гичность и последовательность их деятельности, но и про-
писывать сценарии, наиболее адекватно отражающие спе-
цифику организационного процесса» [14, с. 248].

Исходя из таких положений, сторонники феноменоло-
гического подхода считают прямое управление организа-
ционной культурой невозможным. Так, О. Родин считает, 
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что культура не поддается произвольному манипулиро-
ванию со стороны руководства, а сама определяет стиль 
и характер лидерства. Трансформация организационной 
культуры – длительный процесс, влияние на который 
всегда носит опосредованный характер и требует от ру-
ководства организации достаточно глубокой рефлексии 
по поводу особенностей своей организации, ее истории [7, 
c. 74].

Таким образом, представители феноменологического 
подхода полагают, что правила поведения людей выраба-
тываются самими членами организации и составляют со-
гласованную социальную реальность. Деятельность в со-
циальной реальности регулируется правилами поведения, 
которые являются продуктами членов организации и при 
каждом конкретном принятии решений они интерпрети-
руются с определенными значениями, носителями ко-
торых являются индивиды. При таком подходе индивид 
является носителем представлений, символов, языка, 
идеологии, то есть творцом ценностей, а сама организа-
ционная культура выступает как средоточие самоуправ-
ленческого потенциала.

Проведенный сравнительный анализ существующих 
подходов к исследованию организационной культуры по-
зволяет сделать вывод о том, что глубинной противопо-
ложности между рассмотренными подходами не суще-
ствует. Они взаимно дополняют друг друга и являются, 
скорее, векторами, определяющими направленность ис-
следования организационной культуры. При этом орга-

низационная культура, выступающая одним из основных 
факторов, определяющим процесс функционирования 
организации и поведения ее членов, может рассматри-
ваться, с одной стороны, как продукт функционирования 
организации, а с другой – как основа ее формирования. 
Так рационально-прагматический подход рассматривает 
проблему управления изменением культуры в качестве 
центральной, а ее разрешение связывают с лидерами, ме-
неджерами и организационным ядром предприятия, кор-
порации или сообщества, которые пытаются воздейст-
вовать на базовые ценности и представления. В свою 
очередь, изменение организационной культуры с позиций 
феноменологического подхода – это длительный процесс, 
который предполагает от руководства глубокое знание 
истории организации, ценностей, на которых базируется 
восприятие и интерпретация жизни, субъективный мир 
индивида, его духовно-нравственные и социальные каче-
ства, при этом прямое управление организационной куль-
турой считается невозможным.

Подводя итог рассмотренных в эволюции подходов 
к понятию организационной культуры, можно сделать 
вывод, что организационная культура – это то, при по-
мощи чего осуществляется деятельность любой органи-
зации, социальный «клей», который помогает удержи-
вать её целостность; система ценностей, норм и правил, 
уникальный набор культурных характеристик, определя-
ющих стратегическую ориентацию организации, от ко-
торой и будет зависеть её успех.
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Методологические основы целеполагания в системе индикативного управления 
развитием организации
тхориков борис александрович, кандидат социологических наук, доцент
белгородский государственный национальный исследовательский университет

Исследование современных проблем целеполагания 
сложных систем показывает, что существует пробел, 

аналогичный дефициту методологических подходов инди-
кативного управления на микроуровне – рассматрива-
ются в основном цели макроуровня и не анализируются 
их связи с целями экономических подсистем, формиру-
ющих данную систему. Мы согласны с тем, что макроэко-
номические цели могут применяться и к внутрисистемным 
объектам, но разнообразие и роль последних в развитии 
любой отрасли народного хозяйства обусловливают необ-
ходимость создания методологии целеполагания, сохра-
няющей в управляемой системе контекст диалектики об-
щего и единичного, целого и частичного.

В методологическом аспекте принятые механизмы 
формирования целеполагания в отрасли народного хо-
зяйства корректно сочетаются с подходами индикативного 
управления. На макроуровне определяются цели отрасли 
как подсистемы национальной экономики и социально-
экономические координаты отрасли хозяйства в системе 
национального развития. Выбранная позиция определяет 
на мезоуровне качество и направления взаимодействия с 
иными сферами национальной экономики. Завершающим 
элементом выступает микроуровень, индуцирующий вы-
работку стратегических целей отдельных хозяйствующих 
субъектов отрасли. Аналогичным образом осуществля-
ется формирование набора индикаторов и показателей.

Выбор целей связан с «огрублением» действитель-
ности, отказом от других целей, других формулировок (се-
мантических, временных и численных). Следовательно, 
одновременная постановка целей и разработка соответст-
вующих индикаторов способствует повышению качества 
управленческого процесса за счет сохранения понимания 
о том, какие элементы объекта управления должны под-
вергаться административному воздействию и последую-
щему мониторингу.

Целеполагание – деятельность, определяющая па-
раметры оптимального функционирования объекта в бу-
дущем. Развитие целеполагания позволяет реализовать 
в полной мере системный подход, в том числе не только 
определить цели, но и осуществить их проверку, коррек-
тировку, согласование и прогнозирование.

Алгоритм целеполагания в системе индикативного 
управления имеет следующий вид: 1) формирование 

общих (типовых) стратегических направлений развития 
социально-экономической отрасли на макроуровне; 2) 
выбор стратегический целей отрасли и их согласование с 
интересами субъектов мезоуровня; 3) декомпозиция (ие-
рархия) целей, их оценка и детализация во времени и про-
странстве на микроуровне; 4) моделирование и выбор 
количественных значений целей в виде целевых индика-
торов; 5) окончательное согласование целей микроуровня 
с представителями целеносителей на макро- и мезоуровне.

Данный алгоритм описывает динамичный и изменяю-
щийся во времени и пространстве процесс, в котором по-
следовательность действий и состав этапов (структура 
процесса) могут изменяться. Например, от выбора кон-
кретных целей можно перейти сразу к процессу модели-
рования и выбора количественных значений целей; согла-
сование целей можно объединить в один этап и проводить 
его после выбора количественных значений целей. Выбор 
целей осуществляется в несколько итераций (прогонов 
вариантов по этапам сверху вниз и обратно).

1. Формирование общих (типовых) стратегиче-
ских направлений развития социально-экономиче-
ской отрасли на макроуровне. Цели сложной системы 
макроэкономического масштаба как организационной 
структуры, имеющей свойства безличного организаци-
онного механизма, формируются для обобщения, форма-
лизации, типизации индивидуальных и групповых целей 
вследствие невозможности полного учета бесконечного 
разнообразия индивидов, организаций, особенностей вза-
имосвязей и других аспектов. Они обеспечивают стабиль-
ность организации, устойчивость ее развития и являются 
типовыми стратегическими целями системы, такими, как 
обеспечение постоянного и сбалансированного экономи-
ческого роста, повышение уровня и качества жизни на-
селения, содействие формированию высокого уровня 
занятости населения, повышение уровня конкурентоспо-
собности, сохранение здоровья, снижения общей заболе-
ваемости (болезненности) и прочее.

2. Выбор стратегических целей отрасли и их со-
гласование с интересами субъектов мезоуровня. Кон-
кретные стратегические цели социально-экономического 
развития отрасли формируются в единой цепочке це-
левых ориентиров, исходя из миссии и стратегических на-
правлений макроуровня. Они должны опираться на мо-
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дели регионального развития и поведения региональной 
власти, учитывать международные факторы, законы, ин-
тересы основных целеносителей (населения, делового со-
общества, органов управления). При выборе конкретной 
отрасли можно использовать три основных методических 
подхода: 1) от будущего, желаемого состояния отрасли, 
ее миссии во внешней среде; 2) от стратегических про-
блем отрасли, которые необходимо решить; 3) комбини-
рованный.

Конкретные цели отрасли народного хозяйства могут 
формироваться на основе типовых (общих, канонических) 
и специфических целей. Типовые цели могут конкретизи-
роваться по взаимосвязанным отраслям путем выбора со-
става индикаторов, определения их количественных зна-
чений, путем выбора нескольких приоритетных целей из 
набора типовых путем перемещения типовых целей по 
уровням иерархии. Специфические цели формируются, 
исходя из особенностей конкретной отрасли (сферы эко-
номики). Для сферы здравоохранения специфическими, 
например, являются: снижение смертности трудоспо-
собного населения, охват диспансерным наблюдением и 
прочее. Некоторые цели системы могут быть несовме-
стимыми, носить противоречивый характер. При каче-
ственной постановке целеполагания противоречивость в 
ряде случаев может быть ликвидирована путем состав-
ления целей более высокого порядка, объединяющих 
цели более низкого уровня.

3. Декомпозиция (иерархия) целей, их оценка и де-
тализация во времени и пространстве на микроу-
ровне. Наиболее распространенным способом представ-
ления целей в системах организационного управления 
является дерево целей. Анализ существующих методик 
структуризации целей показывает, что они, в основном, 
охватывают или уровень предприятия или уровень от-
расли в целом.

Иерархия целей может разрабатываться на основе 
одной главной цели (моноиерархия) или нескольких 
целей (полииерархия, набор иерархий). Для декомпо-
зиции целей одного уровня применяются два подхода: 
альтернативный (по принципу логического соотношения 
«или – или») и дополняющий (по принципу «и – и»). При 
использовании второго подхода декомпозиция стратеги-
ческой цели возможна различными способами по прин-
ципу «целое – часть» (семантический поход), «род – вид» 
(таксономический подход), «система – подсистема» (си-
стемный подход). Декомпозиция может осуществляться 
как сквозной процесс на всех уровнях (макро-, мезо- и 
микроуровни).

Формулировки целей могут задаваться в двух формах: 
семантической (смысловой) и управленческой (когда к 
смысловой форме добавляются императив, количест-
венные измерители и временные характеристики).

Цели активных субъектов социально-экономиче-
ской системы (населения, делового сообщества, органов 
управления) могут служить в качестве критерия выбора и 
оценки дерева целей региона.

В процессе создания иерархии выбирается единый 
подход к выбору целей, стратегий и способов их реали-
зации (например, программно-целевой, проектно-це-
левой, бюджетно-целевой и прочее) или их комбинация.

После декомпозиции целей необходимо выполнить 
оценку и корректировку структуры иерархии с исполь-
зованием сформулированных индикаторов и соответ-
ствующих им критериям. Важным критерием оценки 
корректности построенного дерева целей является воз-
можность разработки для него соответствующей многоу-
ровневой системы индикаторов с требуемым уровнем де-
тализации. В совокупности логическая структура дерева 
целей и системы индикаторов позволяют создать эмпири-
ческую базу для последующего построения эконометри-
ческих моделей оценки влияния реализации отдельных 
подзадач на общее достижение поставленных стратеги-
ческих целей.

4. Моделирование и выбор количественных зна-
чений целей в виде целевых индикаторов. Моделиро-
вание стратегических целей развития может осуществ-
ляться на различных уровнях целеполагания: макро-, 
мезо- и микроуровне. Этот процесс предполагает на-
личие модели целей, устанавливающей вид целевой фун-
кции и ограничений. Разрабатываемая на предыдущих 
этапах иерархия целей представляет собой основу такой 
модели. Законченный вид ей придает определение на 
данном этапе состава измерителей целей и ограничений, 
то есть качественно-количественное значение индика-
торов, которые могут быть разделены на две группы: 1) 
показатели, имеющие установленную методику исчи-
сления и отражающиеся в статистической отчетности; 2) 
показатели, не имеющие установленной методики опре-
деления, формирующиеся экспертами и использующие 
статистические и экспертные измерители. Примером 
первой группы измерителей является ВРП, который 
может моделироваться на основе балансовых моделей 
и системы национальных счетов (СНС). Вторая группа 
измерителей целей может быть представлена оценкой 
конкурентоспособности отрасли, которая может ис-
следоваться на основе аддитивной и степенной фун-
кций, разрабатываемых экспертами. В результате мо-
делирования формулируются условия, обеспечивающие 
достижение тех или иных значений измерителей целей. 
Взаимосвязь значений измерителей целей, сроков их до-
стижения и ресурсов отображается на основе треуголь-
ника проектной динамики.

5. Окончательное согласование целей микроуровня 
с представителями целеносителей на макро- и мезо-
уровнях. Выбор и согласование стратегических общеси-
стемных целей осуществляются на основе социального 
партнерства. Целевые ориентиры и показатели согласу-
ются между представителями целей по содержанию, со-
ставу измерителей и количественным значениям. Согла-
сование целей может осуществляться в несколько этапов 
как итерационный, повторяющийся процесс. Это связано 
с необходимостью согласования не только содержания 
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целей, но и их количественного моделирования, а также 
дифференциации.

Реализация целей и стратегий должна осуществляться 
в единой системе стратегических, тактических и опера-
тивных решений и быть тесно связанной с социально-эко-
номической динамикой отрасли народного хозяйства.

При этом необходимо соблюдать соответствие вы-
бранных целей следующим авторским требованиям: 1) 
сочетание со стратегическими направлениями развития 
соответствующей отрасли народного хозяйства и интере-
сами субъектов мезоуровня; 2) количественное описание с 
помощь системы индикаторов; 3) иерархическая декомпо-
зиция на подцели более низких порядков; 4) соответствие 

внутренней организационной структуре и субъектам вли-
яния; 5) совместимость и стратегическая взаимодополня-
емость; 6) неизменность и устойчивость необходимости 
реализации в среднесрочной перспективе.

Таким образом, выбор методических подходов страте-
гического целеполагания при индикативном управлении не 
является строго регламентированным, достаточно выбрать 
общую логику проведения целеполагания, например, «от 
субъектов микроуровня» или «от субъектов макроуровня». 
Данная свобода в стратегическом планировании позволяет 
получить актуальную информацию о желаемом состояния 
объекта управления в будущем и подготовить адекватные 
инструменты для достижения поставленной цели.

Диверсификация капитала в корпоративных структурах  
телекоммуникационной отрасли
Фокина елена анатольевна, кандидат экономических наук, доцент
волгоградский государственный университет

В статье рассмотрен процесс диверсификации капитала корпоративной структуры. На основании ис-
следования корпоративных структур телекоммуникационной отрасли, автор показывает, что диверсифи-
кация капитала дает синергетический эффект.
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В России процесс формирования корпораций активно 
продвигается в телекоммуникационной отрасли. Об-

разование корпоративных структур в телекоммуника-
ционной отрасли связано с процессами концентрации и 
диверсификации капитала. Концентрация капитала вы-
ражает рост размера капитала корпорации за счет капи-
тализации прибавочной стоимости. Концентрация капи-
тала в корпоративных структурах телекоммуникационной 
отрасли характеризуется в основном объемом произво-
димых услуг, интеллектуальным потенциалом, брендом и 
размером прибыли.

Комплексный подход к финансовому управлению капи-
талом с разделением на бизнес-единицы является одним 
из направлений науки управления, оказывающим сильное 
влияние на практику управления корпоративными структу-
рами. Получение синергетических эффектов и рост капи-
тала корпоративной структуры, рассматривается автором 
как стратегия, направленная на создание новой, более эф-
фективной системы управления диверсификацией капи-
тала корпорации при регионализации ее бизнес-единиц.

Стратегия внутренней диверсификации капитала в 
корпоративных структурах телекоммуникационной от-
расли, разрабатываемая Советом директоров, концен-
трируется на:

 – деятельности по продвижению корпорации в от-
расли (покупка компаний, работающих в целевой отрасли 
с клиентской базой и контрактами);

 – оценке финансовых результатов каждой бизнес-
единицы корпорации и концентрации финансовых ре-
сурсов в той бизнес-единице, где существует наиболее 
привлекательные стратегические возможности для роста.

Диверсификацию капитала внутри корпоративной 
структуры можно представить следующим образом (рис. 
1). При управлении процессом диверсификации капитала 
менеджмент направлен на управление движением капи-
тала и на финансовые отношения, возникающие в про-
цессе движения капитала корпорации.

Для достижения своей стратегической цели корпо-
рация создает региональные бизнес-единицы. Число 
бизнес-единиц, включаемых в процесс диверсификации 
капитала, определяется уровнем концентрации капитала 
и величиной порогового значения дохода бизнес-единицы.

Управляющий корпоративный центр является специ-
фической бизнес-единицей, осуществляющей контроль 
над процессом диверсификации капитала корпорации. 
Вместе с тем роль корпоративного центра заключается в 
повышении совокупного финансового потенциала корпо-
рации, в максимизации эффекта консолидированных фи-
нансовых активов, в завоевании и укреплении рейтин-
говой позиции в своей отрасли.

Готовность корпорации к открытию новых реги-
ональных бизнес-единиц проявляется на следующих 
уровнях: управленческом, финансовом, маркетинговом, 
процессном. Очевидно, что столь кардинальное изме-
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нение финансовых потоков управления телекоммуника-
ционной корпорацией требует существенного пересмотра 
бизнес-процессов, причем как внешних, направленных на 
продвижение услуг и их вывод на рынок, так и внутренних, 
необходимых для взаимодействия корпоративного центра 
и региональных бизнес-единиц. На основе формализо-
ванных бизнес-процессов формируются системы показа-
телей эффективности для бизнес-единиц и их сотрудников 
и планируется работа по их достижению.

Повышается роль региональных бизнес-единиц участ-
вующих в финансовом управлении капиталом корпорации 
за счет делегирования корпоративным центром задач и от-
ветственности. Финансовой ответственности бизнес-еди-
ницы за расходы, доходы, прибыль, финансовые и нефи-
нансовые показатели эффективности своей деятельности.

В данном контексте самостоятельность каждой бизнес-
единицы оценивается по финансовому результату. Ответ-
ственность бизнес-единицы концентрируется на прибыли 
(ответственность за обеспечение объема предоставления 
услуг и уровень цен на услуги) и на затратах (все издержки 
и инвестиции, связанные с предоставлением услуг).

При формировании целей для региональных бизнес-
единиц может возникнуть ситуация: цели корпоративного 
центра раскладываются на подцели, одна или несколько 
делегируются в региональные бизнес-единицы (при этом 
целесообразно учитывать особенности географического 
положения бизнес-единицы, ее потенциальные финан-
совые возможности). Другая ситуация: в ходе процесса 
делегирования может быть сформулирована новая цель 
(рис. 2).

Делегирование корпоративным центром задач и ответ-
ственности по достижению стратегической цели включает:

 – понимание бизнес-единицами стратегии корпо-
рации;

 – комплекс тактических инструментов;
 – разработку единообразных директив по финансо-

вому управлению капиталом;
 – отражение вклада бизнес-единиц в капитал корпо-

рации.
Региональные бизнес-единицы взаимодействуют с ко-

мандой высшего исполнительного руководства с целью 
выявления возможностей накопления капитала и опре-
деления способов распределения финансовых ресурсов. 
При определении степени влияния каждой бизнес-еди-
ницы на финансовый результат корпорации, необходимо 
также учитывать роль бихевиористских показателей (те-
кучести кадров, морали и удовлетворения в работе, ис-
пользование профессионалов высшей квалификации 
и т.д.). Исследования показывают, что благодаря собст-
венной управленческой эффективности и способности 
прививать сотрудникам основные ценности корпорации 
во взаимодействии, определяет отличие телекоммуника-
ционных корпораций от других компаний.

Основной задачей исследуемой корпорации, активно 
развивающейся регионально является построение си-
стемы финансового управления капиталом, которая была 
бы хорошо воспроизводима в условиях различных реги-
ональных рынков. Разделение корпорации ОАО «Мо-
бильныеТелеСистемы» на региональные бизнес-еди-
ницы – «МТС Россия» (оперативное управление 
десятью макро-регионами на территории РФ) и зару-
бежные бизнес-единицы «UMC» (управление украин-
ской дочкой МТС), контроль над ООО «Мобильные Те-
леСистемы» (Белоруссия), Uzdunrobita (Узбекистан) 

рис. 1. диверсификация капитала в корпоративных структурах телекоммуникационной отрасли
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и Barash Communications Technologies (Туркменистан), 
ЗАО «К-Телеком» (Армения) (рис. 3) позволяет раз-
бить финансовый процесс управления капиталом корпо-
рации на подпроцессы управления капиталом каждой ре-
гиональной бизнес-единицей. Такое разделение основной 
задачи на подзадачи более низкого уровня значительно 
упрощает финансовое управление капиталом корпорации, 
ведет к уменьшению объема исходной информации и спо-
собствует облегчению моделирования общего процесса 
финансового управления корпорацией.

Таким образом, капитал корпорации представляет 
собой:

где  – величина капитала региональной бизнес-
единицы; n – номер региональной бизнес-единицы. Таким 
образом, в соответствии с целевой функцией диверси-
фикации капитала, в результате объединения общий ка-
питал корпорации увеличивается, образуется синергети-
ческий эффект.

рис. 2. делегирование стратегической цели бизнес-единицам корпорации

рис. 3. карта позиционирования зарубежных бизнес-единиц корпорации мтС

14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием



146 Экономика, управление, финансы (II)

где syn – положительный эффект синергии.
Современное управление корпорацией направлено 

на создание таких систем управления, которые должны 
быть результативными и эффективными. Правильный 
выбор системы управления, оказывает решающее воз-
действие на долгосрочную результативность телекомму-
никационной корпорации. Следовательно, можно прийти 
к заключению: от системы управления в значительной 
степени зависит эффективность процесса управления ди-
версификацией капитала.

Финансовые ресурсы корпоративной структуры рас-
пределяются между ее корпоративным центром и бизнес-
единицами в соответствии с корпоративной стратегией, 
которая реализуется на основе детальной оценки всех ас-
пектов деятельности и в зависимости от финансовых ре-
зультатов стратегических бизнес-единиц (относительно 
небольшой объем финансовых ресурсов за достижение 
базового уровня доходности и существенный объем за до-
стижение опережающих значений). Таким образом, за 
счет диверсификации капитала создается возможность 
контролировать большую долю рынка (различная геог-
рафическая направленность бизнес-единиц) при сохра-
нении единого контроля за всеми бизнес-единицами кор-
порации.

Необходимость формирования и концепция развития учетных систем 
на предприятиях агропромышленного комплекса в условиях вступления ВТО
черникова Светлана александровна, кандидат экономических наук, доцент
пермский институт экономики и финансов

В условиях присоединения России к Всемирной торговой 
организации (далее – ВТО) одной из основных проблем 

является, необходимость формирования и организации 
учетных систем на предприятиях агропромышленного ком-
плекса, а также определение концепции развития систем 
учета агропромышленных предприятий, так как агропро-
мышленный комплекс представляет собой совокупность 
уникальных в своем роде отраслей экономики, обеспечи-
вающих развитие в стране сельскохозяйственного произ-
водства. При этом, как только Россия стала членом, данной 
организации, это позволяет и обязывает ее применять, ис-
пользовать к внедрению во все сферы сельскохозяйст-
венного производства современные методы управления, 
международные стандарты финансовой отчетности. На 
предприятиях агропромышленного комплекса необходимо 
создание правовых инструментов для цивилизованного ры-
ночного развития страны, формирование международного 
рынка, привлечение иностранного предпринимательского 
капитала, все это невозможно без организации и совер-
шенствования учетных систем в системе менеджмента 
предприятиями агропромышленного комплекса.

В создании конечной продукции АПК на различных 
стадиях производства и обращения прямо или косвенно 
принимают участие более 70 отраслей народного хозяй-
ства. Первоначально интегрированная совокупность аг-
ропромышленной деятельности выделялась лишь на фор-
мальном, абстрактно-теоретическом уровне. По мере 
углубления процесса агропромышленной интеграции 
эволюционировала экономическая теория, посвященная 
исследованиям АПК.

Состояние агропромышленного комплекса России в 
современных условиях характеризуется большим количе-

ством нерентабельных предприятий, которые нельзя лик-
видировать в связи с большим количеством трудоустроен-
ного населения и имеющих градообразующий характер, в 
конкретной сельской местности. При этом, функциониро-
вание таких предприятий требует значительных дотаций из 
регионального и федерального бюджетов, что препятствует 
развитию уровня агропромышленного комплекса в целом.

В современных условиях наиболее активно использу-
ются такие меры, как субсидирование производственных 
затрат, льготное кредитование и индикативное планиро-
вание в рамках целевых программ развития отраслей жи-
вотноводства и перерабатывающей промышленности. 
Субсидии из государственного бюджета сохраняют свою 
значимость в формировании уровня рентабельности сель-
скохозяйственных предприятий [2, с. 30].

Современные рыночные условия, требуют развитие 
учетных систем в рамках менеджмента предприятиями 
агропромышленного комплекса, для обеспечения ста-
бильной, эффективной и рентабельной деятельности. Не-
достаток новых технологий, современного оборудования, 
финансовых ресурсов, отсутствие эффективного меха-
низма развития учетных систем в значительной степени 
затрудняют процесс реформирования аграрного сектора 
России. Средством эффективной организации работы аг-
ропромышленных предприятий является внедрение ком-
плекса мероприятий направленных на формирование 
концепции и развитие учетных систем в процессе менед-
жмента предприятиями агропромышленного комплекса 
на основе учетной информации, позволяющей принимать 
оптимальные управленческие решения по оперативному 
и стратегическому менеджменту предприятиями агропро-
мышленного комплекса [1, с. 84].
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Присоединение к ВТО следует рассматривать не как 
гарантированное расширение доступа к ресурсам, а как 
способность овладеть инструментом, с помощью которого 
этот доступ обеспечивается.

От присоединения к ВТО Россия теоретически сможет 
приобрести следующие выгоды:

Во-первых, Россия обеспечит выход в унифициро-
ванное пространство, базирующееся на нескольких де-
сятках соглашений и других нормативных актов ВТО.

Во-вторых, Россия получит возможность в даль-
нейшем оказывать влияние на формирование правил раз-
вития мировых торговых связей в соответствии со своими 
национальными интересами.

Вступление в ВТО будет способствовать внедрению 
во все сферы российской экономики современных ме-
тодов управления, международных стандартов, создание 
правовых инструментов для цивилизованного рыночного 
развития страны, формирование международного рынка, 
привлечение иностранного предпринимательского капи-
тала.

Вступление России в ВТО повлечет и некоторые нега-
тивные аспекты в экономике.

Первое – защита многих российских отраслей, нахо-
дящихся сегодня в кризисном состоянии, будет затруд-
нена из-за облегчения доступа на российский рынок ино-
странных товаров и услуг, чего добиваются партнеры 
России по переговорам о ее присоединении к ВТО.

Второе – снижение импортных пошлин может значи-
тельно облегчить федеральный бюджет Российской Фе-
дерации, на начальном этапе.

Третье – членство в ВТО ограничит возможности госу-
дарства в области применения тех или иных эффективных 

мер регулирования внешнеэкономической деятельности 
(как тарифное, так и нетарифное регулирование), осо-
бенно ограничивающих импорт.

Четвертое – вступление в ВТО может осложнить про-
движение по пути интеграции России со странами СНГ, в 
первую очередь, в рамках Таможенного союза.

После вступления России в ВТО начнется активное ос-
воение отечественного рынка иностранными компаниями. 
В связи с этим, отечественным предприятиям нужно под-
готовиться к приходу на рынок нерезидентов и укреплять 
свой бизнес, чтобы составить достойную конкуренцию 
международному бизнесу и сохранить контроль над наци-
ональной экономикой. Определим особенности развития 
российского бизнеса, выявим, что лежит в основе бизнеса 
иностранных компаний (таблица 1).

Внедрение современных производственных техно-
логий требует больших финансовых вложений и дополни-
тельных инвестиций. Но в большинстве своем российские 
агропромышленные предприятия непрозрачны и мало-
эффективны, поэтому имеют небольшие шансы на полу-
чение инвестиционных ресурсов, поскольку не гарантиро-
вана их возвратность.

Поэтому, для получения инвестиций на модернизацию 
производства необходимо сделать бизнес предприятий 
прозрачным и более эффективным. Достичь этого можно 
с помощью внедрения в них современных управленческих 
технологий, которые не столь затратные и могут дать не 
меньший экономический эффект, чем производственные 
технологии, потому что обеспечивают более рациональное 
использование имеющихся финансовых, сырьевых и чело-
веческих ресурсов. Соответственно, применив их в своей 
практике, российские предприятия смогут значительно 

таблица 1
возможности резидентов и нерезидентов в процессе ведения бизнеса

Участники 
рынка

Сильные стороны и воз-
можности

Суть и содержание преимущества

Резиденты Административный ре-
сурс

Чем масштабнее бизнес, тем больше он зависит от этого фактора. 

Дешевая рабочая сила. По уровню заработной платы нам уступают лишь Китай и страны третьего 
мира.

Дешевые энергетические 
ресурсы.

Такого богатого ресурсного наследства не доставалось от предков ни 
одной стране мира. 

Дешевые научные кадры. Научные кадры достались нам в наследство от советского время, т.к. наука 
развивалась не для, а во имя доказательства превосходства социалистиче-
ской системы. 

Нерезиденты Наличие управленче-
ского опыта

Больший управленческий опыт, на его основе создают стандарты, а затем 
разрабатывают с их учетом производственные и управленческие техно-
логии. 

Применение совре-
менных производст-
венных и управленческих 
технологий.

Применение современных производственных и управленческих техно-
логий. Превосходство в производительности труда. Использование но-
вейших технологий приводит к многократному превосходству американ-
ских компаний над российскими в производительности труда. 
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приблизиться к эффективности западных компаний и по-
высить свои шансы на успех после прихода на российский 
рынок конкурентов, которые имеют огромный опыт вы-
живания в жесткой конкурентной борьбе.

Рабочая сила подорожает, потому что нерезиденты 
предложат лучшим специалистам высокие зарплаты и 
более выгодные условия. Кроме того, каждый год идет по-
дорожание энергетических ресурсов и услуг ЖКХ. Это и 
условие вступления в ВТО, и логика развития рыночной 
экономики. Лучшие научные умы тоже потянутся к нере-
зидентам – и не столько за зарплатой, а сколько за со-
блазном инвестиций в научные разработки. Экологиче-
ские требования усугубятся, потому что законодательство 
РФ будет постепенно приводиться в соответствие с ме-
ждународными нормами.

Иными словами, сильные стороны резидентов будут 
нивелироваться, а преимущества нерезидентов на-
чнут выходить на первый план и станут решающим фак-
тором успеха на новом транснациональном российском 
рынке. Иностранные компании переместят производ-
ство в Россию, привнесут самые современные технологии 
и будут пользоваться дешевыми рабочей силой и энерге-
тическими ресурсами. Это даст им возможность получить 
огромное конкурентное превосходство, а наличие управ-
ленческого опыта и более дешевых финансовых ресурсов 
позволит им быстро развернуть свой бизнес. Для выхода 
из создавшейся ситуации необходимо провести работу по 
трансформации, преобразовании неэффективных агро-
промышленных предприятий в успешные. Реализовать 
это можно при помощи формирования и развития кон-
цепции ученых систем на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса.

Проведенный анализ учетных систем на предприятиях 
АПК позволил сделать вывод об их несоответствии тре-
бованиям менеджмента предприятием в современных ры-
ночных условиях функционирования. Используемая пред-
приятиями методика калькулирования себестоимости 
продукции, не учитывает специфику технологии и орга-
низации производства, а учет затрат не учитывает вну-
тренних и внешних факторов оказывающих влияние на 
работу агропромышленных предприятий [3, с. 89].

С методологической точки зрения важно подчеркнуть 
три взаимосвязанных момента вступления в ВТО:

Во-первых, невозможно выделить «чистые эффекты от 
присоединения к ВТО», это не удавалось ни одной стране.

Во-вторых, раскрывающиеся возможности очень 
сложно однозначно отнести к выгодам или потерям.

В-третьих, большинство оценок в данном случае носят 
сценарно-вероятностный характер, поскольку невоз-
можно учесть все воздействующие внутренние и внешние 
факторы.

В современных условиях, деятельность предприятий 
АПК ведется под воздействием постоянно меняющихся 
факторов внешней и внутренней среды.

При этом изучение внутренних факторов, влияющих 
на эффективность формирования информации в системе 

учета менеджмента предприятиями агропромышленного 
комплекса, позволило выявить характерные недостатки:

 – учетный процесс организован в большей степени на 
информации бухгалтерского и производственного учетов, 
при составлении бюджета отсутствует комплексный ин-
формационный подход;

 – при учете затрат используются нормы и норма-
тивы, не отвечающие современным условиям развития 
АПК, технологические нормы расхода материалов и то-
пливно-энергетических ресурсов, заменяются укрупнен-
ными расчетно-статистическими нормами, вследствие 
чего нельзя осуществлять контроль затрат по отклоне-
ниям;

 – номенклатура затрат не отвечает современным тре-
бованиям, т.к. в ней не приняты во внимание особенности 
и факторы, оказывающие влияние на работу предприятий 
АПК, не выделены статьи обобщающие переменные и по-
стоянные затраты;

 – не формируется информация по блокам производ-
ственно-хозяйственной деятельности, в результате чего 
невозможно управление по бизнес-процессам, нет учета 
энергоресурсов и примеров расчета себестоимости энер-
гозатрат, продукции, работ и услуг вспомогательных по-
дразделений;

 – при расчете себестоимости видов продукции не учи-
тывается специфика технологии производства, что сни-
жает точность рассчитываемых показателей;

 – отсутствие системы управленческого учета (низкая 
эффективность менеджмента предприятием), нет цен-
тров ответственности (недостаток оперативной инфор-
мации);

 – недостаточная автоматизация информационного 
обеспечения, используется оргтехника, не отвечающая 
современным требованиям, практически не использу-
ются современные методы доставки учетной инфор-
мации, для учета затрат и калькуляции себестоимости 
продукции;

 – недостаточно квалифицированного персонала и ме-
неджеров всех уровней и не регламентирован документо-
оборот между подразделениями предприятия,

В связи с этим предложен концептуальный подход к 
совершенствованию систем учета в рамках менеджмента 
перерабатывающим предприятием АПК, исходным эле-
ментом которого является авторская методика оценки эф-
фективности системы учета. Логическая схема методики, 
ее основные этапы и процедуры в системном виде пред-
ставлены на рисунке 1.

Внешние факторы: экономические, социальные, кли-
матические, технологические, политические, конкурен-
тное окружение. Внешние факторы, связанные с про-
цессом глобализации рынков и усилением конкурентной 
борьбы, потребовали принципиально новых методов и 
подходов к управлению финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятий АПК.

В процессе управления организацией независимо от ее 
формы собственности обрабатывается многочисленная 
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экономическая информация. Ведущая роль в общей ее со-
вокупности принадлежит учетно-аналитической экономи-
ческой информации, что обусловлено спецификой систем 
учета, которые, функционируя в системе управления и ох-
ватывая процессы производства, обращения и распреде-
ления продукта, формирует полную информацию о круго-
обороте средств.

В процессе проведенного исследования установлено, 
что большинство специалистов в области учета придер-
живаются мнения о том, что управленческий учет как са-
мостоятельный вид формирования и использования ин-
формации не только имеет право на существование, но и 
настоятельно необходим.

На обследованных перерабатывающих предприятиях 
агропромышленного комплекса поставлен бухгалтер-

ский, финансовый и производственный учет. Руководи-
тели и менеджеры понимают, что в современных условиях 
развития конкуренции необходима действенная система 
управленческого учета [5, с. 123].

Первой составляющей оценки эффективности си-
стем учета перерабатывающего предприятия АПК яв-
ляется результативность финансово-хозяйственной дея-
тельности самого предприятия, для определения которой 
автор опирается на разработанную профессором А.Д. 
Шереметом логико-методологическую схему анализа 
комплексной оценки эффективности хозяйственной дея-
тельности предприятия, в условиях рыночной экономики. 
Комплексная оценка предполагает, с одной стороны, ха-
рактеристику финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и действующего управленческого учета, а с 

рис. 1. методика оценки эффективности системы учета на предприятиях агропромышленного комплекса
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другой стороны, характеризует положение предприятия в 
конкурентной среде [6, с. 278].

Проблемой развития и совершенствование систем 
учета на предприятиях агропромышленного комплекса, 
является дефицит квалифицированных и опытных ка-
дров, в том числе и специалистов по управленческому 
учету, а также отсутствие стандартизации и методологи-
ческой базы составления и ведения управленческой от-
четности. Проблема подготовки и найма специалистов 
по управленческому учету, для предприятий агропро-
мышленного комплекса, является приоритетной, при 
организации управленческого учета. Целесообразным 
при этом является: анализ кадрового потенциала, пере-
подготовка и обучение уже имеющихся на предприятии 
кадров.

Анализ кадрового потенциала позволяет эффективно 
подготовиться к организации и развитию систем учета 
в рамках менеджмента предприятием, правильно опре-
делить возможные методы мотивации (материальной, 

моральной, властной, принудительной) персонала, 
поскольку именно коллектив принимает в ней непосред-
ственное участие.

В настоящее время вопросы организации учетных си-
стем, на предприятиях агропромышленного комплекса, 
приобретают особую актуальность в связи с развитием 
рыночных отношений в условиях вступления России в 
ВТО, переходом на международные стандарты отчетности 
IAS (International Accounting Standards – международные 
стандарты бухучета) или GAAP (Generally Accepted 
Accounting Principles – общепринятые принципы буху-
чета, действующие в США).

Таким образом, был сделан вывод о том, что приме-
нение и внедрение методик по формированию учетных си-
стем в менеджменте предприятиями агропромышленного 
комплекса, повысит эффективность функционирования 
предприятия АПК и даст возможность своевременно при-
нимать необходимые управленческие решения в условиях 
вступления России в ВТО.
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Модернизация экономики: интересы и цели стейкхолдеров компании
чмель Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, заместитель начальника отдела маркетинга
оао «воскресенские минеральные удобрения» (московская обл.) 

Основной целью современной модернизации экономики 
России является необходимость в укреплении ее кон-

курентоспособности для радикального технологического 
прорыва и интеграции в мировую экономику. Модерни-
зация направлена на совершенствование институцио-
нальной, технологической, финансовой и управленческой 
сфер деятельности отраслей, корпораций и предприятий и 
затрагивает интересы всех стейкхолдеров компании. Од-
нако, в силу неизбежных отличий в интересах и целях, 
стейкхолдеры могут стать и становятся препятствием на 

пути модернизации. Поиск причин разногласий и кон-
фликтов и выявление путей гармонизации интересов и 
целей стейкхолдеров для минимизации рисков, исходящих 
из их несогласованности, являются актуальной научной и 
практической задачей.

Устранить препятствия на пути модернизации ком-
пании автор предлагает следующим образом: 1.выя-
вить препятствия модернизации в компании; 2.оценить 
уровни и продолжительность интересов стейкхолдеров; 
3.разработать программу мотивации стейкхолдеров для 
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превращения краткосрочных интересов в долгосрочные.
Целью управления стейкхолдерами для устранения 

препятствий к модернизации следует выбрать создание 
мотивационных стимулов для перевода краткосрочных 
интересов в долгосрочные. Для этого необходимо выя-
вить интересы каждой группы стейкхолдеров, их уровень 
и степень долгосрочности, а также демотивирующие 
факторы и разработать программу мотивации для фор-
мирования долгосрочных интересов. Инициатором этой 
работы может стать любая группа стейкхолдеров, име-
ющая наиболее высокий уровень интереса к модерни-
зации.

В обобщенном смысле интерес представляет собой 
мотив, побуждающий индивида к действию. Интерес 
может быть слабым, сильным, неявным, краткосрочным, 
долгосрочным. Каждый стейкхолдер имеет свои интересы 
в компании, которые могут быть экономическими, соци-
альными и смешанными. Под экономическими интере-
сами понимают объективные мотивы деятельности людей, 
отражающие их место в системе общественного производ-
ства. Интерес социальный – это направленность моти-
вации и целеполагания, обусловленная социальным ста-
тусом индивидов, групп и слоев, их отношением к власти 
и распределению доходов. В таблице 1 представлены ха-
рактеристики основных групп стейкхолдеров, уровень за-
интересованности в модернизации которых влияет на ее 
реализацию и эффективность.

Выявлено, что на различие уровней интереса к модер-
низации влияет неравномерность развития различных 
подсистем компании и феномен «разноскоростной» 
инерции ментальности [3]. Из таблицы 1 видно, что у ос-
новных стейкхолдеров, принимающих решения в области 
модернизации (собственников и финансовых групп), прео-
бладают краткосрочные финансовые интересы. Очевидно, 
что обладание властью и финансовыми ресурсами не яв-
ляется безусловным условием интереса к модернизации, 
так как для модернизации необходимы немалые средства, 
которые являются собственностью владельцев, а риск их 
потери или неэффективного использования является де-
мотиватором модернизации. От этой группы стейкхол-
деров также исходит угроза продажи бизнеса в любое 
время при условии выгодности сделки. Кроме того, демог-
рафический фактор влияет на интересы собственников и 
Россия стоит на пороге нового передела собственности 
в связи с достижением большинством владельцев воз-
раста 50 лет [1]. Возможными вариантами передела соб-
ственности могут стать: преобразование компании в кор-
порацию с распыленным владением (выбор крупнейших 
компаний); продажа бизнеса (высокая вероятность); по-
строение родового бизнеса; передача бизнеса в благот-
ворительный фонд. Только в случае построение родового 
бизнеса необходим стратегический подход. В остальных 
случаях в современной российской экономике стратегиче-
ские планы не играют существенной роли.

В то же время, отсутствие права собственности, не-
достаточная финансовая обеспеченность и неуверен-

ность в своем будущем являются более долгосрочными 
стимулами к устойчивому развитию компании, которое 
в современной экономике может обеспечить модерни-
зация. Потому работникам должна быть выгодна модер-
низация. Она способствует повышению безопасности 
труда, реализации долгосрочных карьерных и жиз-
ненных планов. Клиенты и поставщики также стремятся 
к созданию и укреплению долгосрочных отношений, а 
местное сообщество и государство заинтересованы в 
устойчивом развитии компании для стабильности и без-
опасности в обществе и успешной реализации соци-
альным программ.

Схема причинно-следственных связей препятствий к 
модернизации (рис. 1) демонстрирует, что наличие у стей-
кхолдера собственности и власти, сопутствующей на-
личию собственности, является самым сильным пре-
пятствием модернизации компании. Поэтому мотивация 
должна быть направлена на повышение интереса собст-
венников к долгосрочному развитию бизнеса.

Полагаем, что главным аргументом против модерни-
зации является нежелание упустить выгоду от высокого 
текущего спроса на продукцию капиталоемких произ-
водств. В то же время, удовлетворение долгосрочных ин-
тересов работников и бизнес-партнеров не рассматрива-
ется собственниками как стратегическая задача, а сила 
интереса государства недостаточно велика. Необходимо 
найти инструмент стимулирования принятия собственни-
ками решения о модернизации. Им может стать усиление 
роли совета директоров (СД) путем введения в его состав 
независимых директоров.

В результате анализа состава советов директоров (СД) 
российских компаний выявлено, что многие из них весьма 
далеки от необходимых стандартов, так как во многих из 
них: СД слишком мал или не разнообразен по составу; в 
состав СД входят только топ-менеджеры компании; в со-
ставе СД мало или нет независимых директоров [2]. Тем не 
менее, независимые директора могут стать оппонентами 
собственникам в отстаивании программ модернизации, а 
директора-иностранцы, имеющие опыт и авторитет на за-
рубежных рынках капитала, технологий, товаров и услуг, 
могут принести существенную пользу российской модер-
низации, одна из основных целей которой заключается в 
диверсификация производства для ухода от сырьевой эко-
номики к высокотехнологичным производствам. Принци-
пами успешной работы совета директоров являются: пре-
данность компании и делу; преобладание независимых 
директоров (до 60%); стратегический подход; прозрач-
ность и открытость.

Что касается сотрудников компании, то у них может 
наблюдаться максимальный интерес к модернизации, так 
как состояние современных рынков труда и жилья не спо-
собствует легкой смене работы и места жительства. По-
этому надежная и стабильная работа с достойной зар-
платой становится сильным мотивом к модернизации.

Неотъемлемым элементом механизма реализации 
программы модернизации является поиск и/или со-
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здание долгосрочных конкурентных преимуществ, необ-
ходимых для реализации опережающей и революционной 
моделей модернизации компании, подразумевающей ко-
ренные изменения в идеологии, менеджменте, производ-
стве. Главная задача – «создать высокотехнологичную 

конкурентоспособную отечественную промышленность, 
способную эффективно и в сжатые сроки реализовывать 
инновационные идеи» [4], устойчиво конкурировать с за-
рубежными компаниями [5], обеспечить инновационный 
прорыв. Работники компании могут стать как локомо-

таблица 1
интересы и цели стейкхолдеров компании в ее модернизации

Стейк-
холдер Интерес/ мотив Уровень 

интереса

Продолжи-
тельность 
интереса

цель

Собствен-
ники 

1. Прибыль
2. Ликвидность акций
3. Дивиденды
4. Безопасность бизнеса 

Высокий От краткос-
рочного до 
среднесроч-
ного

1. Максимизация прибыли
2. Увеличение капитализации компании
3. Инвестиционная привлекательность
4. Получение дивидендов 

Финанси-
рующие 
группы 

Превышение прибыли с кредита над 
другими источниками дохода

Высокий Краткос-
рочный

1. Прибыль с кредита
2. Минимизация риска невозврата кре-

дита и процентов по нему
Руковод-
ство ком-
пании

1. Заработная плата
2. Возможность получения прав 

собственности
3. Личные карьерные достижения, 

имидж 

Высокий От краткос-
рочного до 
среднесроч-
ного 

1. Высокая зарплата
2. Получение прав собственности
3. Карьерный рост

Сотруд-
ники

Стабильная работа с достойным до-
ходом, безопасными условиями 
труда и возможностью карьерного и 
профессионального роста

Высокий Долгос-
рочный

1. Достойные и безопасные условия 
труда

2. Справедливая оплата труда и темп ее 
роста

3. Карьерный и профессиональный рост
4. Социальные гарантии и льготы
5. Устойчивое развитие предприятия
6. Социальная стабильность

Клиенты, 
постав-
щики

1. Экономическая эффективность 
сотрудничества

2. Гарантированные поставки про-
дукции, соблюдение договорных 
обязательств

3. Долгосрочное сотрудничество
4. Устойчивое развитие предпри-

ятия 

Высокий От краткос-
рочного до 
долгосроч-
ного

1. Экономическая эффективность со-
трудничества

2. Долгосрочное сотрудничество

Обще-
ство и от-
дельные 
общест-
венные ин-
ституты

1. Социальная стабильность, ответ-
ственность, занятость

2. Экологическая безопасность
3. Социальное развитие региона
4. Поддержка местной общест-

венной деятельности, благотво-
рительность 

Высокий Долгос-
рочный

1. Социальная стабильность, ответст-
венность, занятость

2. Экологическая безопасность
3. Социальное развитие региона
4. Поддержка местной общественной 

деятельности, благотворительность 

Государ-
ство

1. Экономическая и социальная ста-
бильность

2. Экологическая безопасность
3. Соблюдение законов
4. Вклад в экономический рост 

Высокий Долгос-
рочный

1. Экономическая и социальная 
 стабильность

2. Экологическая безопасность
3. Вклад в экономический рост
4. Использование местных ресурсов 

и развитие региона
5. Модернизация и инновационное 

 развитие
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тивом, так и тормозом модернизации, поэтому их моти-
вация требует разработки особого подхода.

Согласно исследованию, проведенному среди сотруд-
ников 21 предприятия [3], в трудовых коллективах пре-
обладает тип экономического работника, работающего 
хорошо, когда ему хорошо платят (47 %). Психологиче-
ский (чувствительный к психологическому воздействию), 
этический (восприимчивый к методам морального воз-
действия) и социальный (ориентированный на карьеру, 
власть, престиж) типы работников составляют соответст-
венно 16 %, 16 % и 13 %. Креативный тип, стремящийся 
к творчеству и поэтому наиболее ценный для реализации 
задач модернизации, составил лишь 8 % от общего числа 
работников. При грамотном подходе к управлению пер-
соналом препятствий с его стороны можно избежать. За-
дачей менеджмента в рамках мотивации работников к 
модернизации становится создание и укрепление корпо-
ративной культуры, вовлечение персонала в планиро-
вание и осуществление модернизации компании путем ис-
пользования его творческого потенциала. Отметим, что 

на вопрос об оценке уровня корпоративной культуры по 
шкале от очень высокого до очень низкого 52 % респон-
дентов оценили этот уровень как посредственный, 34 % – 
как высокий и 14 % – как низкий [3].

Исходя из вышеизложенного, алгоритм мотивации 
стейкхолдеров компании к модернизации может быть 
представлен в виде схемы (рис. 2).

Таким образом, в результате исследования выявлено, 
что основным препятствием модернизации часто явля-
ется отсутствие стратегического мышления у собствен-
ников компании. Чтобы долгосрочные цели преобладали 
над краткосрочными, в компании необходимо наличие 
стейкхолдеров, противодействующих собственникам при 
принятии решений в области модернизации вследствие их 
высокого интереса к ней. Такими силами могут выступать 
государство и советы директоров с независимыми дирек-
торами в их составе. Для устранения препятствий и уско-
рения модернизации российских компаний предложен 
алгоритм мотивации стейкхолдеров компании к модерни-
зации.
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рис. 1. Схема причинно-следственных связей препятствий к модернизации

 

рис. 2. алгоритм мотивации стейкхолдеров компании к модернизации.
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Анализ привлечения иностранных инвестиций в республику Башкортостан
байрамгулов арслан иршатович, студент; 
Садыков рустам кадирович, студент; 
яндавлетова дина хусаиновна, старший преподаватель
Сибайский институт (филиал) башкирского государственного университета

Качественные и количественные параметры социально-
экономического развития экономики республики Баш-

кортостан позволяют рассчитывать на довольно высокие 
темпы экономического роста. В условиях активизации 
инновационных процессов и повышения уровня конку-
ренции на внутренних и внешних рынках инвестиции ста-
новятся основным двигателем роста.

Ведущие международные и национальные рейтинговые 
агентства подтверждают устойчивую инвестиционную 
привлекательность республики. В рейтинге 30 лучших 
регионов для ведения бизнеса, составленном «Forbes» в 
2011 году, Республика Башкортостан находилась на три-
надцатой позиции. Международные рейтинговые агент-
ства – «Standard&Poor’s» и «Moody’s» 29 апреля и 17 
июня прошедшего года улучшили прогнозы по рейтингу 
Республики Башкортостан со «стабильного» на «пози-
тивный» с уровнем «BB+» и «Ba1» соответственно. По 
оценкам аналитиков «Standard&Poor’s», по уровню кре-
дитоспособности Республика Башкортостан уступает 
лишь Москве, Санкт-Петербургу, Ханты-Мансийскому 
и Ямало-Ненецкому автономным округам, по оценкам 
аналитиков «Moody’s», – только Москве, Санкт-Петер-
бургу, Ханты-Мансийскому автономному округу. По ре-
зультатам рейтинга инвестиционной привлекательности 
регионов России 2010–2011 годов, проводимого рей-
тинговым агентством «Эксперт РА», Республика Баш-
кортостан заняла 1-е место в номинации «Минимальные 
экономические риски» и вошла в топ 10 регионов-субъ-
ектов Российской Федерации с максимальным инвести-
ционным потенциалом (9-е место). Экспертами данного 
агентства отмечена активная работа Правительства Ре-
спублики Башкортостан по снижению уровня управлен-
ческого риска.

По итогам 2011 года в экономику Республики Башкор-
тостан привлечено иностранных инвестиций из 18 стран 
мира на сумму 313,6 млн. долларов США, что составляет 
61,9% от уровня 2010 года и в 10,6 раз превышает уро-
вень 2001 года. Наибольший удельный вес в структуре 
привлеченных иностранных инвестиций в 2011 году зани-
мали прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной 
основе (торговые и прочие кредиты) – 65,7%. Прямые 
инвестиции составили 29,6%, портфельные – 4,7%. До-

полнительно получено иностранных инвестиций от рези-
дентов Российской Федерации на сумму 144,9 млн. дол-
ларов США.

Основной объем полученных в 2011 году иностранных 
инвестиций по-прежнему направлен в сектор обрабаты-
вающих производств, в том числе на развитие производ-
ства кокса и нефтепродуктов, прочих неметаллических 
минеральных продуктов. Следует отметить, что большая 
часть прямых иностранных инвестиций, а именно 45,6%, 
также приходится на обрабатывающие производства и 
свидетельствует о том, что приток капитала из-за рубежа 
направлен на инновационное обновление экономики ре-
гиона и повышение ее конкурентоспособности. Структура 
полученных иностранных инвестиций по видам экономи-
ческой деятельности по итогам 2011 года представлена на 
рис. 1.

Общий объем накопленных иностранных инвестиций 
в РБ, полученных с начала вложения, с учетом их пога-
шения по состоянию на конец декабря 2011 года составил 
1,3 млрд. долларов США с ростом на 41,0% по сравнению 
с аналогичным показателем 2010 года.

Накопленный в Республике Башкортостан ино-
странный капитал на 95,2% сформирован за счет по-
ступления инвестиций из следующих стран: Нидерланды 
(596,5 млн. долларов США), Кипр (275,1 млн. долларов 
США), Австрия (168,8 млн. долларов США), Великобри-
тания (54 млн. долларов США), Турция (53,8 млн. дол-
ларов США), Ирландия (37,4 млн. долларов США), 
Франция (30,0 млн. долларов США) и Чехия (26,4 млн. 
долларов США). Географическая структура накопленных 
иностранных инвестиций по состоянию на конец декабря 
2011 года представлена на рис. 2.

Следует отметить, что существенная доля иностранных 
инвестиций (21,9% накопленных и 23,8% поступивших в 
течение 2011 года) сформирована за счет притока капи-
тала из оффшорных зон. Наблюдается процесс реинве-
стирования.

В настоящее время в республике действует 648 пред-
приятий, созданных при участии иностранного капитала. 
Структура созданных на территории Республики Башкор-
тостан совместных предприятий с указанием страны нахо-
ждения учредителей представлена на рис. 3.

15. Региональная экономика
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Республика Башкортостан успешно сотрудничает с 
иностранными инвесторами, в частности с австрийскими 
компаниями «Ласселсбергер» и «Австрийские лотереи», 
шведской «ИКЕА», турецкой «Анадолу Джам Санаи», 
немецкой «ХайдельбергЦемент», чешской «Enkom», ев-
ропейскими кредитными организациями.

В ближайшее время при участии иностранных пар-
тнеров планируется реализовать ряд проектов по со-
зданию в республике новых производств. В частности, ли-
товская компания «ARVI» и российский концерн «Интел 
Ко» договорились о совместном строительстве в муни-
ципальном районе Буздякский район завода по произ-
водству комплексных удобрений, а также предприятия 
по утилизации отходов животноводства в муниципальном 
районе Благоварский район. Совместно с французской 
машиностроительной компанией «Alstom» и ОАО «ЭСК 
РусГидро» планируется строительство завода по произ-

водству гидроэнергетического и вспомогательного обо-
рудования для гидроэлектростанций СП «РусГидро-Аль-
стом». При участии датской компании «Danfoss A/S» 
предполагается реализация проектов в сфере энергоэф-
фективности и внедрения энергосберегающих технологий. 
Установлено сотрудничество с южнокорейской компа-
нией «SunPack Holdings» в рамках реализации инвести-
ционного проекта «Производство энергосберегающей ос-
ветительной LED-продукции на территории Республики 
Башкортостан». Партнеры из Саудовской Аравии рас-
сматривают возможность инвестирования в деревообра-
батывающую отрасль республики и разработку лесных 
ресурсов в регионе. Создание новых производств по глу-
бокой переработке спелой и перестойной древесины в ре-
спублике позволит частично решить проблему развития 
лесопромышленной отрасли Республики Башкорто-
стан. Совместно с японской компанией «Mitsubishi Heavy 

рис. 1. Структура полученных иностранных инвестиций по видам экономической деятельности за 2011 год

рис. 2. географическая структура накопленных иностранных инвестиций по состоянию на конец 2011 года

рис. 3. географическая структура совместных предприятий республики башкортостан
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Industries» планируется строительство мусороперераба-
тывающего газоплавильного завода на территории респу-
блики [1].

Для стимулирования инвестиционной активности 
субъектов государство использует различные формы и 
методы финансовой поддержки, основными из которых 
являются льготы по налоговым и таможенным платежам, 
прямое бюджетное финансирование, предоставление га-
рантий, участие в создании коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями. Закон Республики Баш-
кортостан «О регулировании инвестиционной деятель-
ности в Республике Башкортостан» предусматривает 
создание благоприятных условий для развития инвести-
ционной деятельности, в том числе путем предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности налоговых льгот 
по уплате налогов и иных обязательных платежей, зачи-
сляемых в бюджет Республики Башкортостан в соответ-
ствии с законодательством.

В отношении приоритетных инвестиционных проектов 
республики установлено возмещение части процентной 
ставки по кредитам, полученным в банковских и иных кре-
дитных организациях, в размере 1/4 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан в соответ-
ствии с законом о бюджете Республики Башкортостан на 
очередной финансовый год [2].

В рамки концепции привлечения инвестиций в РБ, по 
нашему мнению должны быть включены:

1) концепция развития инвестиционного потенциала 
республики;

2) концепция снижения совокупного регионального 
риска;

3) концепция улучшения регионального инвестицион-
ного климата;

4) концепция развития инвестиционной привлека-
тельности республики.

Суть привлечения иностранных инвестиций можно 
привести к следующим направлениям:

Первое направление. Приоритет при государственной 
поддержке инвестиционных проектов отдается тем инно-
вационным проектам, которые несмотря на присущие им 
высокие риски с максимальной степенью вероятностью 
создают рывок в уровне конкурентоспособности по срав-
нению с ведущими корпорациями мира (так называемые 
прорывные инновационные проекты).

Очевидно, что для этого предстоит параллельно ре-
шить несколько сложнейших проблем, в том числе:

 – создать региональные и федеральный рынки инно-
ваций;

 – вложить большие бюджетные средства и одновре-
менно привлечь масштабный частный бизнес в научно-
технические и прикладные разработки;

 – создать кадровую базу для решения первых двух 
проблем;

 – в разы нарастить масштабы, территорию и струк-
туры венчурного или высокорискового бизнеса и соответ-

ствующего кредитования, прежде всего на основе привле-
чения средств частных иностранный инвесторов.

Второе направление. Необходимо повысить вклад ма-
лого и среднего бизнеса в создание валого регионального 
продукта. Для этого необходимо:

 – на порядок увеличить выделение бюджетных средств 
для оказания прямой помощи малым предприятиям;

 – на порядок увеличить помощь государства малому 
и среднему бизнесу в часть гарантирования компенсации 
рисков новых предприятий;

 – разработать принципиально новые институты кре-
дитования, распределяющие риски малых предприятий 
типа «старт-ап» между предпринимателями, организа-
циями действующих предпринимателей, коммерческими 
банками и государственными ведомствами.

Третье направление. Во всех уже имеющихся отра-
слях реального сектора экономики РБ, в первую очередь 
в нефтедобыче, нефтепереработке и нефтехимии, в ма-
шиностроение, в аграрно-промышленном и лесном ком-
плексах, на основе инноваций качественного скачка в 
эффективности менеджмента, переломить ситуацию и до-
биться роста производительности труда (в неизменных 
ценах) и снижения удельных затрат всех видов ресурсов 
(прежде всего энергетических и сырьевых) на единицу го-
товой продукции.

Четвертое направление. В ближайшие годы карди-
нально должна измениться система жилищного строи-
тельства РБ на основе реализации (в совокупности) па-
кета новых доходов, среди которых:

 – полный пересмотр устаревших генеральных планов 
развития городов республики;

 – полный отказ от так называемой точечной застройки 
применительно ко всем крупным и средним городам РБ, 
переход к моделям «Комплексного освоения новых тер-
риторий застройки» (модели КОТ), для чего государст-
венные органы высвобождают для крупных застройщиков 
большие и земельные массивы, а самих застройщиков от-
бирают исключительно на условиях конкурса;

 – полный переход к модели смешанного финансиро-
вания строительства новых микрорайонов (к модели го-
сударственно-частного партнерства – ГЧП), когда госу-
дарство за счет бюджетных и/или кредитных (ссудных) 
ресурсов строит дороги и мосты, весь комплекс соору-
жений других отраслей инфраструктуры, а также соци-
альные объекта. Бизнес в свою очередь строит офисы, 
склады, производственные корпуса, всю жилые часть, 
внутриквартальные коммунальные объекты, а также 
малые рынки и торгово-развлекательные комплексы;

В 2012 г. для привлечения иностранных инвестиций в 
РБ были предприняты следующие шаги:

1) 16 мая Правительство РБ подписало трехстороннее 
соглашение с Российским фондом прямых инвестиций 
(РФПИ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). 
Сотрудничество будет направлено на работу с иностран-
ными инвесторам и размещение крупных инвестиционных 
проектов.

15. Региональная экономика
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2) 20 марта Президент РБ Рустэм Хакимов предложил 
создать Министерство Инвестиций на 2013 г.

3) В целях привлечения инвесторов учреждены спе-
циальные управленческие институты, в частности, ОАО 
«Корпорация развития РБ», «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций», Общественный совет по инве-
стициям.

4) 6 сентября Президент РБ Рустэм Хамитов опре-
делил три приоритетные отрасли привлечения инве-
стиций: сельское хозяйство, химию и деревообработку [3].

Ввиду структурной сложности, большой новизны, 
объемности, дефицита времени, как нам представля-
ется, следует реализовать серьезные организационные 
решения, в том числе: создать под руководством Прези-

дента РБ «Центр управления инновационным развитием 
РБ» для координации всех работ в республике; расши-
рить потенциал ГУ «Центр стратегических разработок 
при Президенте РБ» и реорганизовать его в «Институт 
проблем стратегического управления РБ», в котором 
непосредственно будут рассматриваться проблемы при-
влечения иностранных инвестиций; разработать и ут-
вердить в статусе закона РБ целевую республиканскую 
«Программу перевода экономики РБ на инновационную 
модель развития». В программу целесообразно вклю-
чить и предложенные в тексте настоящей статьи меро-
приятия, обеспечивающие реформу инвестиционного и 
инновационного блоков народного хозяйства Башкорто-
стана.
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Устойчивое развитие: определение, концепция и факторы  
в контексте моногородов
бегун татьяна васильевна, старший преподаватель
оренбургский институт экономики и культуры

Впервые термин «устойчивое развитие» был применен в 
1972 году на Первой Всемирной Конференции по окру-

жающей среде в Стокгольме. В 1992 г. на конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
этот термин был использован «в качестве названия новой 
концепции существования всего человечества. Концепция 
устойчивого развития была сформулирована как способ 
преодоления главной для современной цивилизации эко-
логической угрозы, существовавшей в виде некой теоре-
тически обоснованной опасности, осознаваемой сравни-
тельно узким кругом ученых и политиков и связанной с 
перенаселением, с невосполнимым расходованием при-
родных ресурсов и с загрязнением окружающей среды» [7]. 
Однако, Е. Логунцев отмечает, что «такой концепции пока 
нет. Есть определенные идеи, получившие общее при-
знание и зафиксированные в официальных политических 
решениях. Нет даже и общепринятого определения тер-
мина. Действия мирового сообщества направлены на фор-
мирование основных элементов концепции, включая вы-
работку понятийного аппарата» [7].

Основная концептуальная сложность заключается в 
том что, понятие «устойчивое развитие» включает в себя 
два термина «устойчивость» и «развитие». При этом ряд 

авторов (Моисеев Н.Н., Цай Е.Л., Давыдова Н.) счи-
тает их взаимоисключающими и отмечает, что «устой-
чивого развития просто не может быть – если есть раз-
витие, то стабильности уже нет» [2]. А Костина Т.И., 
Мамедов Н.М., напротив, отмечают, что «устойчивость 
не предполагает отсутствия роста. Устойчивое общество 
будет заинтересовано в качественном развитии, а не в фи-
зическом росте» [5].

Для дальнейшего рассмотрения понятия «устойчивое 
развитие» считаем необходимым привести характери-
стику понятия «развитие». В таблице 1 приведены неко-
торые экономические и философские толкования термина 
«развитие».

Как видно из таблицы понятие «развитие» является ди-
скуссионным. Даже у одного автора встречаются проти-
воположные толкования (И первое, и второе значения из 
словаря С.И. Ожегова определяют некоторый процесс из-
менений, однако в первом случае в большей степени пред-
полагается наличие проявления чей-либо воли, во втором 
случае процесс развивается закономерно). Но стоит отме-
тить, что практически в каждом определении используется 
термин «изменение». Для того чтобы понять философскую 
основу понятия развития, приведем определение развития, 
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принятое в 1963 г. специальной группой экспертов по раз-
витию сообществ, работавшей под эгидой ООН: «Это 
процесс, в котором действия самих людей объединяются с 
действиями властей с целью улучшить экономические, со-
циальные и культурные условия жизни сообщества, ин-
тегрировать эти сообщества в общий поток жизни нации, 
дать им возможность вносить максимальный вклад в на-
циональное развитие. Таким образом, этот комплекс про-
цессов включает два обязательных элемента: участие 
самих людей в действиях по повышению уровня их жизни 
с максимальной опорой на их собственную инициативу и 
обеспечение технических и иных услуг, направленных на 
развитие инициативы, самопомощи и взаимопомощи и по-
вышение эффективности их деятельности. Это заклады-
вается в разнообразные программы улучшения отдельных 
сторон жизни сообществ». Таким образом, философская 
основа развития сообществ заключается в идее практи-
чески помогать людям в переходе из состояния объектов 
воздействия в состояние субъектов действия, активно дей-
ствовать в складывающихся и динамично развивающихся 
ситуациях, а не просто реагировать на них [15].

На практике в муниципальном образовании понятию 
«развитие» придается более конкретный смысл. В одном 
случае развитием считают организационные перемены 
(изменение власти, перераспределение полномочий и от-
ветственности власти, субъектов хозяйствования и т.п.), 
во втором – изменение отношений собственности, в тре-

тьем – коррективы параметров бюджета, в четвертом – 
рост объемов производства, розничного товарооборота и 
услуг населению. По мнению А.В. Цвикилевич, понятие 
«развитие» наиболее точно характеризует происходящие 
процессы, когда его используют в существенно более ши-
роком смысле, как определенного рода стратегию муни-
ципального образования, охватывающую всю системную 
совокупность основных ее составляющих [11].

С содержательной точки зрения, трактовка понятия 
«развитие» претерпела серьезные изменения. Если в пе-
риод, предшествующий 1970 г.г. развитие населенной 
территории рассматривалось чаще всего как чисто эко-
номическое явление, выраженное в увеличении абсолют-
ного объема ВНП и ВВП на душу населения, то теперь 
внимание сосредоточивается на сокращении масштабов 
нищеты, неравенства и безработицы в процессе эконо-
мического роста [12]. В современной трактовке развитие 
территории (в том числе и городской) рассматривается 
прежде всего с позиций социального результата – повы-
шения качества жизни населения, означающее «такие со-
циальные перемены, которые обеспечивают равные воз-
можности более широкому кругу людей воспользоваться 
общественными благами – образованием, здравоохране-
нием, жильем и т.д.» [3]. При этом не всякое изменение 
является признаком развития. Так, «процессы текущего 
жизнеобеспечения, обслуживания и восстановления ин-
фраструктуры к процессам развития не относятся» [3]. 

таблица 1
определения понятия «развитие»

№ 
п/п Определение Источник

1 1) процесс доведения «до определенной степени духовной, умственной зре-
лости, сознательности культурности... до определенной степени силы, мощ-
ности, совершенства»
2) «процесс закономерного изменения, перехода исходного состояния в 
другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к 
новому, от простого к сложному, от низшего к высшему»

Ожегов СИ. Словарь русского 
языка: около 57000 слов, 1994.

2 закономерное изменение материи и осознания, их универсальное свойство... Краткая философская энцикло-
педия. – М: Прогресс, 1994.

3 необратимое, направленное, закономерное изменение материи и осознания, 
их универсальное свойство; в результате развития возникает новое качест-
венное состояние объекта – его состава или структуры.

Энциклопедический словарь. – 
М.: Советская энциклопедия, 
1988. 

4 фундаментальное свойство материи, по разному выражающееся в раз-
личных системах (физических, механических, биологических, социальных).
«необратимое, направленное, закономерное изменение, характеризующееся 
трансформацией качества, переходом к новым уровням организации»

Логунцев Е. Концепция устой-
чивого развития с позиций ме-
ждисциплинарного подхода. // 
Городское управление. – 2000. 

– №11 – с. 24–32.
5 процесс целесообразных непрерывных необратимых направленных зако-

номерных изменений во времени, характеризующихся переходом в качест-
венно новое, более совершенное состояние

Яруллина Г.Р. Управление 
устойчивым экономическим раз-
витием предприятий промыш-
ленного комплекса: теория и ме-
тодология. Автореф. дисс... докт. 
экон. наук. – Казань, 2011.

15. Региональная экономика
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Развитие же всегда характеризуется переходом из одного 
качественного состояния в другое.

Вместе с тем, акцентируя внимание на социальном ре-
зультате, нельзя забывать о наличии экономической со-
ставляющей в процессе развития. Как справедливо от-
мечает Е.А. Колесник «социальное развитие возможно 
только на крепкой экономической основе, так как для его 
осуществления требуются первоначальные инвестиции, 
которые не обеспечиваются в требуемом объеме самой 
социальной сферой по причине нематериальности созда-
ваемых ею услуг» [4]. Успешное экономическое развитие 
является решающим фактором для обеспечения нор-
мальных условий жизнедеятельности населения, роста 
покупательной способности и повышения уровня жизни в 
целом. Социальное же развитие, в свою очередь, высту-
пает мерой достигнутого уровня экономического развития. 
Поэтому, говоря о развитии территории, нами имеется 
в виду развитие, при котором экономические процессы 
обеспечивают социальные изменения в соответствии с 
целями, выработанными местным сообществом. В этом 
и заключается определяющая роль власти в управлении 
процессом местного развития и его результатах.

При этом Е.А. Колесник и А.Г. Воронин считают, что 
«рассуждая о местном развитии, мы говорим о развитии 
данной населенной территории («места»)» [4]. Поскольку 
авторы в качестве субъекта управления рассматривают 
органы местного самоуправления, то местное развитие, 
по их мнению, ограничивается территорией муниципаль-
ного образования, которым может быть и город.

Другую сущностную особенность местного развития 
подчеркивает М.С. Мельников, который предлагает 
определять его как «улучшение благосостояния местного 
сообщества на основе формирования институциональных 
условий устойчивого социального и самодостаточного 
экономического развития муниципального образования, 
способствующее удовлетворению личных интересов каж-
дого жителя» [8]. В данном определении названо главное 
условие и цель местного развития – повышение благосо-
стояния местного сообщества.

Подчеркивая сложность моногорода как системы, при-
нято говорить о его комплексном развитии, представля-
ющем управляемый взаимосвязанный процесс достижения 
определенного уровня развития различных (одновременно 
нескольких) сфер жизни города с учетом его потребно-
стей и интересов государства на данной территории [3]. 
Важным моментом в понимании комплексности развития 
моногорода является не только взаимосвязанность соци-
ально-экономических процессов, протекающих на его тер-
ритории, но и их увязка с государственными интересами, 
что подчеркивает встроенность процессов местного раз-
вития в общий вектор развития государства. Помимо учета 
государственных интересов, местное развитие должно осу-
ществляться вне отрыва и от глобальных тенденций.

Понятие «устойчивого развития человеческих посе-
лений», данное в 1996 г на стамбульской конференции по 
развитию городов, означает «стимулирование местного 

экономического развития (расширение экономического 
потенциала территории, регулирование демографиче-
ских процессов, создание рабочих мест, инфраструктуры 
для бизнеса, повышения конкурентоспособности пред-
приятий и т.д.); землепользование, основанное на оценке 
социального воздействия и воздействия на окружающую 
среду; предотвращение дальнейшей деградации окружа-
ющей среды, преодоление нездоровых условий прожи-
вания людей» [3].

Термин (понятие) «устойчивое развитие» также имеет 
большое количество дефиниций (по различным источ-
никам превышает 50–100) и как справедливо отмечает 
А.Д. Урсул «в принципе их будет еще больше, поскольку 
идет процесс осознания будущего развития, которое в 
принципе неопределенно и многовариантно» [14]. Отсут-
ствие единства мнений в определении и трактовки этого 
понятия (термина) объясняется как сложностью самого 
понятия, включающего социальные, экономические и 
экологические аспекты развития человечества, так и не-
совпадением взглядов представителей разных слоев об-
щества – научных, политических, предпринимательских.

В 1987 г. в докладе Международная комиссия ОOH по 
окружающей среде и развитию (МКОСР), которую воз-
главила премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брунд-
тланд, «Наше общее будущее» был широко использован 
термин «sustainable development», который при издании 
доклада в СССР был переведен как «устойчивое раз-
витие» (редакторы перевода С.А. Евтеев и Р.А. Перелет) 
[9] и понимался, как модель движения вперед, при которой 
достигается удовлетворение жизненных потребностей 
нынешнего поколения людей без лишения будущих поко-
лений такой возможности. Это определение устойчивого 
развития (приведено в таблице 2), широко принято как 
наименее спорное из всех, однако, оно скорее отражает 
стратегическую цель, чем указывает конкретный путь для 
практических действий. Неудивительно, что именно поэ-
тому многие авторы предложили свои варианты, пытаясь 
найти определение, которое было бы удобным в практиче-
ской деятельности. В то же время нельзя не согласиться, 
что устойчивое развитие относится к категории понятий, 
отражающих идею, которую можно сформулировать в 
общих чертах, но нельзя описать точными количествен-
ными категориями. Это, однако, не лишает ее ни научного, 
ни практического смысла, а лишь умножает возможности 
трактовки понятия устойчивого развития.

При этом есть авторы (Е.В. Рюмина, Г.А. Угольницкий) 
отмечающие, что термин «sustainable development» лучше 
было бы перевести как «экологически устойчивое эко-
номическое развитие», поскольку «понятие устойчивого 
развития подразумевает переход от постановки задачи ох-
раны природы за счет экономического роста к постановке 
задачи одновременного обеспечения экономического раз-
вития и охраны среды» [13]. Однако термин «устойчивое 
развитие» полностью прижился в русской научной лите-
ратуре, и поэтому, в дальнейшем будут анализироваться 
только его определения (трактовки).
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В таблице 2 приведены некоторые из определений по-
нятия «устойчивое развитие» показывающие разноо-
бразие его толкования.

Предлагаемые в таблице 2 определения отличаются 
друг от друга акцентом на определенных проблемах, таких 
как: сохранение биоразнообразия, несущую способность 
окружающей природной среды, сохранение природных ре-
сурсов, равновесие между экономической деятельностью 
и состоянием окружающей среды, устойчивый рост эко-
номики, справедливые отношения между поколениями, 
межрегиональную справедливость, качество жизни, со-
циальные и культурные ценности.

Несмотря на большое разнообразие в определении, 
основной задачей устойчивого развития провозглаша-
ется удовлетворение человеческих потребностей и стрем-
лений. Следует подчеркнуть, что устойчивое развитие 
требует удовлетворения наиболее важных для жизни по-
требностей всех людей и предоставления всем возмож-
ности удовлетворять свои стремления к лучшей жизни в 
равной степени [6]. Большое число специалистов связы-

вают устойчивое развитие с постоянным экономическим 
ростом, да и «в самой концепции устойчивого развития 
нет ни слова о необходимости сокращения масштабов ма-
териального производства и потребления» [1].

В научной литературе достаточно популярны утвер-
ждения о том, что устойчиво может развиваться только 
весь мир, т.к. «реализовать устойчивое развитие в полном 
объеме можно только на глобальном уровне, поскольку 
биосфера Земли едина и нарушение требований устой-
чивого развития в каком-то одном месте вполне способно 
вызвать глобальные последствия» [13]. Конечно же, ко-
ординация усилий всех государств необходима, как и при-
нятие общих решений по обеспечению устойчивого раз-
вития, обязательных к исполнению всеми странами. Но 
считаем, что устойчивое развитие всего мира, страны или 
даже отдельного региона является необходимым, но не-
достаточным условием устойчивого развития города. По-
этому согласимся с мнением большого числа ученых (Те-
тиор А.Н., Капицын В.М., Тимофеева О., Барсуков И.Е., 
Шевчук Л.Т.,) «устойчивая жизнь людей на Земле не-

таблица 2
определения понятия «устойчивое развитие»

№ 
п/п Определение Источник

1 развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои по-
требности, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять 
собственные нужды, собственные потребности. 

Доклад Комиссии Брундтланд (1987, 
рус. перевод 1989).

2 такая модель развития общества, при которой удовлетворяются ос-
новные жизненные потребности как нынешнего, так и всех последу-
ющих поколений. 

академик, председатель СО РАН, 
вице-президент РАН Коптюг В.А. 

3 такое развитие, которое обеспечивает реальное улучшение каче-
ства жизни людей и в то же самое время сохраняет природное разно-
образие Земли. 

Всемирная стратегия охраны природы, 
1980 (World Conservation Strategy. 
IUCN, UNEP and WWF. 1980).

4 управление совокупным капиталом общества в интересах сохранения 
и приумножения человеческих возможностей

Всемирный банк

5 управляемое системно-сбалансированное социоприродное развитие, 
не разрушающее окружающую природную среду и обеспечиваю-щее 
выживание и безопасное неопределенно долгое существование циви-
лизации

Урсул А.Д. 

6 целенаправленный процесс управления социально-экономической 
системой муниципального образования обеспечивающий устойчи-
вость связей, элементов и структуры системы в целом в направле-
ниях роста уровня качества жизни населения в рамках баланса с 
окружающей средой.

Кувшинов М.А. 

7 такое развитие, которое не влечет за собой необратимого изменения 
среды обитания человека

 Н. Давыдова, О. Тимофеева 

8 реализация стратегии человека, его пути к эпохе ноосферы, то есть к 
состоянию коэволюции общества и природы

Моисеев Н.Н.

9 переход от «экономики использования ресурсов» к экономике их си-
стемного воспроизводства

Пчелинцев О.С. 

10 процесс, ориентированный на постоянное сохранение динамического 
равновесия посредством целенаправленного использования имею-
щегося потенциала и условий внешней среды

Цвикилевич А.В.

15. Региональная экономика
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возможна без устойчивости местных сообществ» [16]. А 
городам принадлежит особая роль в достижении устой-
чивого развития, поскольку «это место, где проблемы и 
возможности современной цивилизации наиболее суще-
ственны и заметны» [2]. Конечно, устойчивость города за-
висит, как от устойчивости социально-экономических си-
стем более высокого уровня (страны и мира в целом), так 
и от устойчивости входящих в его состав элементов (хо-
зяйствующих субъектов всех форм собственности).

Согласно документам ООН по устойчивому развитию 
городов, устойчивым является город: «в котором дости-
жения в общественном, экономическом и физическом 
развитии постоянны; который постоянно обеспечен при-
родными ресурсами и поддерживает длительную без-
опасность жителей, в том числе и от природных ката-
строф» [17]

Следует отметить, что в науке под устойчивостью ка-
кого-либо явления или процесса подразумевается непод-
верженность его колебаниям и изменениям; твердость, 

стойкость, надежность; постоянство, пребывание в одном 
состоянии; способность сохранять данное состояние, не-
смотря на действие различных сил. В докладе «Наше 
общее будущее» под устойчивостью «sustainability» пони-
мают упорядочение технических, научных, экологических, 
экономических и социальных ресурсов таким образом, что 
результирующая система может поддерживаться в со-
стоянии равновесия во времени и пространстве. Однако, 
применительно к социально-экономическим системам 
устойчивость предполагает не консервацию однажды до-
стигнутых уровней производства, а их повышение в меру 
роста потребности в данной продукции. Как отмечает М.А. 
Кувшинов «устойчивое развитие носит динамический ха-
рактер, оно представляет собой не неизменное состояние 
гармонии, а скорее процесс изменений, в котором мас-
штабы эксплуатации ресурсов, направление капиталовло-
жений, ориентация технического развития и институцио-
нальные изменения согласуются с нынешними и будущими 
потребностями» [6]. Схожие взгляды имеет и В.Н. Афана-

рис. 1. классификация факторов устойчивого развития моногородов
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сьев: «Устойчивость не означает обязательное повторение 
одинакового уровня из года в год. Такое понимание устой-
чивости приравнивало бы его к застойному состоянию 
производства» [10]. Для отдельных отраслей устойчивость 
может характеризоваться даже снижением объемов про-
изводства в связи с уменьшением спроса или с наращива-
нием производства заменителей данного вида продукции, 
производство которых является более эффективным.

Устойчивость имеет различные параметры, которые 
характеризуют положение моногорода с различных 
сторон. В совокупности они все вместе показывают ре-
альное положение исследуемого муниципального об-
разования. Повышение устойчивости территориальной 
системы означает повышение степени активного преодо-
ления ею неблагоприятных, в том числе случайных, ва-
риаций внешней среды. Высшей формой устойчивой ор-
ганизации системы является такая, при которой система 
способна устойчиво развиваться, саморегулироваться, 
самоуправляться, самосовершенствоваться, максимально 
используя внутренние, а также заемные ресурсы [6].

Степень устойчивости развития моногорода (муници-
пального образования) зависит от большого количества 

факторов. Исследование работ современных авторов сви-
детельствует о наличии различных подходов к выделению 
факторов устойчивого развития муниципальных образо-
ваний. Совокупность факторов определяющих степень 
устойчивости развития моногорода, иллюстрирует ри-
сунок 1.

Особенностью предлагаемой классификации является 
то, что по важнейшим классификационным признакам она 
доведена до уровня, когда факторы устойчивого развития 
муниципального образования, обуславливающие его дви-
жущие силы и определяющие его основные черты, пра-
ктически приобретают характер параметров процесса 
управления устойчивым экономическим развитием города 
и рассматриваются в качестве параметров активного воз-
действия на устойчивость.

Следует отметить, что хотя и «существует определенное 
допущение относительной самостоятельности факторов 
устойчивого развития, очевидна их диалектическая связь 
и взаимодействие» [10]. В своей основе они являются си-
стемообразующими. Только при системном, комплексном 
учете влияния данных факторов может быть достигнуто 
устойчивое развитие муниципального образования.
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Основные направления развития сельского хозяйства КЧР в контексте 
стратегических императивов
борлакова зарема Юсуфовна, соискатель; 
пазова мадина заурбековна, аспирант; 
топсахалова Фатима мукмен-гериевна, доктор экономических наук, профессор
Северо-кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (г. черкесск)

Общая цель управления инновационным развитием – 
качественное обновление аграрной сферы экономики, 

отвечающее требованиям увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции, повышения уровня жизни 
сельского населения, роста эффективности агропромыш-
ленного производства, сохранения окружающей среды. 
Достижение этой цели предполагает решение широкого 
круга задач, важнейшие из которых: создание инноваций с 
потенциалом, позволяющим достичь и превзойти лучшие 
результаты в мировой практике агропромышленного про-
изводства; сокращение периода прохождения нововве-
дений от создания до практического применения; при-
дание процессу освоения научно-технических достижений 
массового и необратимого характера; эффективное ис-
пользование направляемых на инновационное развитие 
АПК средств и ресурсов. Необходимы соответствующие 
задачам инструменты воздействия на субъекты иннова-
ционной деятельности: эффективно функционирующий 
рынок научно-технической продукции и активно исполь-
зуемый административный ресурс.

Однако, ключом развития инновационной деятель-
ности должна стать разработка стратегической про-
граммы развития региона, в котором использование 
инноваций будут стержнем, определяющий тактику до-
стижения поставленных целей. На начальном этапе по-
строения такой стратегической программы возникает 
необходимость разработки концептуальных положений 
инновационного развития региона.

Концепция в данном аспекте нами понимается как ге-
неральный замысел, определяющий стратегию действий 
при осуществлении плана стратегии инновационного раз-
вития региона.

Разработка основных концептуальных направлений 
инновационной деятельности в агропромышленном про-
изводстве является основой подготовки нормативно-пра-
вовых документов, выработки инновационной политики 
в регионе. Основная задача государственной инноваци-
онной политики и деятельности в АПК региона состоит 
в использовании научных знаний и разработок, вопло-
щенных в новый или усовершенствованный продукт, тех-
нологический процесс, в новые формы организации про-
изводства и управления, используемые в практической 
деятельности и приносящие различные виды эффекта. 
Разработка стратегии региона базируется на стратегии 
развития АПК страны и особенностей сложившегося эко-
номического уклада региона. Далее на основе анализа 
экономического состояния региона определяется его эко-

номический потенциал, намечаются стратегические цели, 
разрабатываются индикаторы развития и механизмы ре-
шения поставленных задач для достижения цели.

Понятие стратегия подразумевает соотношение целей 
и средств социально-экономического развития в долгос-
рочной перспективе.

Основной целью стратегии устойчивого развития КЧР 
до 2030 года, на наш взгляд, является достижение высо-
кого уровня жизни, соответствующего европейским стан-
дартам, формирование конкурентоспособной высокотех-
нологичной инновационной экономики, обеспечивающий 
устойчивое и сбалансированное развитие с учетом соци-
окультурных практик этносов Карачаево-Черкесской Ре-
спублики в составе народнохозяйственного комплекса 
России.

Целью устойчивого функционирования сельского хо-
зяйства КЧР является производство экологически чистой 
продукции удовлетворяющей потребности населения в 
продовольствии, организации эксперта экологически чи-
стых продуктов за пределами республики, удовлетворения 
туристско-рекреационного комплекса в обеспечении про-
дуктами питания, удовлетворяющие как по цене, ассорти-
менту и качеству туристов и в конечном итоге обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития сель-
ских территорий. Таким образом, динамичный рост агро-
промыслового хозяйства и перерабатывающих отраслей 
АПК является важнейшим источником не только обеспе-
чения качественными продуктами питания, решения про-
довольственной безопасности региона и страны, но и уве-
личения занятости, поддержания традиционного образа 
жизни и решения вопроса социальной защиты коренного 
населения. Основные средства достижения целей реги-
онального АПК – активизация инновационной деятель-
ности, совершенствование организационно-экономиче-
ского механизма ее регулирования, повышение уровня и 
качества жизни на селе.

В этой связи, учитывая сложившуюся концентрацию 
производства и инфраструктуры, предлагается следу-
ющие направления развития районов КЧР.

Во-первых, для горных районов КЧР – (Карачаев-
ского и Зеленчукского, Малокарачаевского и Урупского) 
предлагается перенос экономического центра тяжести на 
туристско-рекреационную предпринимательскую среду, 
а АПК районов рассматривать как обеспечивающие ту-
ристско-рекреационный комплекс экологически чистыми 
продуктами в объемах и ассортименте, цене удовлетворя-
ющие туристов и население.
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Главными приоритетными направлениями развития 
АПК Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского и 
Урупского районов видится в их структурной перестройке, 
которая призвана сформировать высокоэффективное аг-
ропромышленное производство в целях обеспечения на-
селения районов и отдыхающих экологически чистыми 
продуктами питания, снижения зависимости от продоволь-
ственного импорта, осуществление экономического регу-
лирования аграрного рынка. К таковым факторам жела-
тельно отнести и направления инновационного развития 
АПК районов ориентированное на наращивание производ-
ственного потенциала отрасли, ее перерабатывающих и 
обслуживающих предприятий, их реконструкцию, создание 
механизмов и структур для реализации товаропроизводи-
телями продукции на рынках. Выполнение программных 
целей потребует развития скотоводства, овцеводства, пти-
цеводства и их кормовой базы. Есть возможность создания 
такой отрасли как рыбоводство. По нашим наблюдениям, 
в реках горных районах, в прудах и водоемах многие пред-
приниматели начали разводить рыбу, в том числе и форель. 
Это очень интересное и новое направление, которое не по-
лучила еще должного исследования, но является, на наш 
взгляд перспективным. Что же касается предгорных и рав-
нинных районов КЧР, то исторически они развивались как 
зоны по выращиванию зерновых культур, сахарной свеклы 
(фабричной), овощей, фруктов. Особое внимание следует 
обратить на закладку садов.

Активизация инновационной деятельности в расте-
ниеводстве связана с разработкой систем воспроизвод-
ства почвенного плодородия, методов селекции, созда-
нием и внедрением новых сортов и гибридов, сочетающих 
высокий потенциал урожайности, качество продукции, 
устойчивость к болезням и вредителям, неблагоприятным 
погодным условиям, с техническим и технологическим пе-
реоснащением отрасли.

Кормовые ресурсы следуют постоянно улучшать. Мно-
голетний анализ, проводимый научно-исследовательским 
институтом сельского хозяйства КЧР в советское время 
свидетельствует о возможном 2-х кратном увеличении 
продуктивности пастбищ и сенокосов при поверхностном 
их улучшении.

На территории предгорных районов и степной зоны 
можно и нужно создавать небольшие комплексы по молоч-
ному скотоводству на базе фермерских хозяйств (100–200 
коров). Это позволяет делать перспективным наличие де-
шевых кормов (зерноотходов), а также возведение мини-
завода по производству кормосмесей наряду с селекцией 
и разработкой плана по племенной работе позволит уве-

личивать продуктивность коров (довести надой на корову 
до 7000 кг в год и больше). База для этого есть, так ООО 
фирма «Хаммер» по программе развития АПК завезла до 
400 молочных коров симментальской породы, 100 голов 
галштино-фризской. Налажена их племпродажа, однако 
отсутствие культуры по разведению высокопродуктивных 
коров у фермеров и ЛПХ (92% производства молока при-
ходится на их долю) сдерживает дальнейшее развитие мо-
лочного животноводства в КЧР. Наиболее крупные заводы 
по переработке молока находятся именно в Прикубанском 
районе. Это известные по всему Северному Кавказу ООО 
ФХ «Сатурн» и ОАО «Югмолоко».

Экономически перспективным является производство 
продукции птицеводства в Зеленчукском и Прикубанском 
районах. В Зеленчукском районе находится и успешно 
функционирует ЗАО племрепродуктор «Зеленчукский» 
по выращиванию уток пекинской породы, а так же нара-
щивает темпы производства мяса куриц ЗАО «Прикубан-
ский Бройлер».

Перспективы овцеводства связаны с строительством 
ОАО «Квест-А» фабрики по производству шерстяной 
ленты и пряжи стоимостью 1,1 млрд. руб. и растущим 
спросом на мясо овец курдючных пород, отличающихся 
высокими вкусовыми качествами и низким содержанием 
холестерина в жире.

Особая роль в развитии сельского хозяйства отво-
дится аграрной науке. Следует отметить, что сегодня, ее 
положение, выражающееся в отсутствии достаточных ре-
сурсов для проведения комплекса научных исследований 
в рамках инновационного развития региона, низкая за-
работная плата ученых с одной стороны и слабая востре-
бованность промышленностью и производственными 
коллективами законченных научных продуктов требует 
другого подхода к формированию сельскохозяйственных 
НИИ и вузов, а именно к переходу на научно-производст-
венные формирования кластерного типа, для чего перво-
очередной задачей государства является укрепление ма-
териально-технической базы, формирования различного 
рода учхозов, опытных полей. Аграрные институты сле-
дует выводить из подчинения министерства образования и 
передовать Министерству сельского хозяйства.

Инновационные процессы в животноводстве будут 
развиваться в направлении совершенствования селек-
ционно-племенной работы по улучшению породных и 
продуктивных качеств животных, эффективного ис-
пользования кормовых ресурсов, индустриализации про-
изводства, его механизацией, автоматизацией, техниче-
ским перевооружением.
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Формирование системы консалтинга в сфере агроинноваций
борлакова зарема Юсуфовна, соискатель; 
кнухова марина заурбековна, аспирант; 
топсахалова Фатима мукмен-гериевна, доктор экономических наук, профессор
Северо-кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (г. черкесск)

Инновационное развитие регионального АПК потре-
бует также формирование регионального рынка ин-

новаций; формирование региональной инфраструктуры 
инноваций; формирование системы консалтинга в сфере 
агроинноваций; подготовку кадров для генерации, тран-
сфера и использования инноваций, развитие системы ре-
гиональной поддержки инновационных процессов.

При формировании регионального рынка инноваций 
предстоит осуществлять комплекс мер по стимулированию 
генерации собственных инновационных разработок, так 
как в большинстве своем исследования в сельском хозяй-
стве связаны с природно-климатическими факторами, что 
откладывает определенный отпечаток на последующую 
результативность применения инновационного продукта. 
При использовании модели открытых инноваций должна 
проводиться предварительная экспертиза потенциально 
доступных для сельских товаропроизводителей инноваций 
с заключением и рекомендациями по их возможному ис-
пользованию с ведением реестра инноваций, прошедших 
отбор. Данную информацию желательно поместить в Ин-
тернет в виде банков данных. В рамках этого же направ-
ления целесообразно оказывать содействие и квалифи-
цированную помощь в преобразовании новых знаний 
в коммерческий продукт, готовый к внедрению, а также 
стимулировать спрос на инновации.

Информационно-техническое обеспечение форма-
лизации и обмена знаниями реализуется с использова-
нием реестра результатов законченных научных и иных 
разработок, интерактивного каталога инноваций, пере-
довой практики и другой актуальной информации, с созда-
нием баз знаний и данных на региональном и локальном 
уровнях с санкционированным доступом к ним, а также 
путем издания печатных материалов.

Современные средства электронных коммуникаций, 
использующие сети Интернет и другие общественные сети 
ускорят процессы доведения инноваций до практической 
реализации в ходе дистанционных конференций и семи-
наров, передачи видео-презентаций, видео-курсов и т.п.

Таким образом, использование информационного ре-
сурса является важнейшим составляющим эффектив-
ного внедрения инноваций в АПК и при таком отношении 
к нему возникает необходимость в создании информаци-
онно-аналитической системы инноваций (ИАСИ) АПК 
региона.

Данная работа по экономическому обоснованию со-
здания и функционирования ИАСИ АПК КЧР состоит из 
следующих этапов:

1. Определение цели и круга решаемых задач ИАСИ;
2. Построение архитектуры и программного обеспе-

чения ИАСИ;
3. Выбор организации, на базе которой будут функци-

онировать ИАСИ;
4. Расчет затрат и окупаемости ИАСИ
К инновациям в сельском хозяйстве относятся новше-

ства в селекции – новые сорта растений и породы жи-
вотных, новые технологии по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур и разведению животных, по хранению 
и переработке сельскохозяйственной продукции, новым 
видам сельхозтехники и машин, новым формам органи-
зации производства. Исходя из круга решаемых задач, 
аналитическая система должна содержать банки данных, 
структурированных по инновациям в животноводстве, ра-
стениеводстве, сельскохозяйственной технике и машинам, 
инновациям по мониторингу в АПК. В этой ситуации 
основная трудность связана с отбором экспертов, экспер-
тных групп, для оценки эффективности инноваций.

В процессе выполнения поставленной задачи было 
установлено, что следует отбирать не одного эксперта, а 
экспертную группу, объединенных местом работы и ха-
рактером выполняемой работы, наиболее значимыми 
факторами при этом является техническое оснащение, 
наличие информационной техники, опытных хозяйств, а 
также вклад группы в развитии сельского хозяйства.

Оценка важности критериев уровня информатизации, 
отбираемой экспертной группы, был выполнен нами по 
шкале от 0 до 1. Причем большая оценка соответствует 
большей значимости. Для данной процедуры было за-
действовано 30 экспертов из числа высококвалифици-
рованных специалистов служб информатизации органов 
управления.

В качестве критериев оценки предложены следующие:
1. Уровень технического оснащения
2. Технологический уровень
3. Состояние баз данных
4. Квалификация специалистов
5. Уровень компьютерной грамотности пользователей
На основе экспертного анализа был установлен следу-

ющие оценочные показатели рангов (табл. 1).
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Далее была выполнена экспертная оценка параметров, 
составляющих критерии уровня информатизации (техни-
ческой оснащенности, технологического уровня и состо-
яния баз данных), и сборе данных.

Относительно первого критерия экспертизе подверга-
ются 16 составляющих параметров.

В составе второго критерия производится оценка 8 па-
раметров.

Относительно третьего критерия оцениваются 6 пара-
метров.

Четвертый и пятый критерий оценивались непосред-
ственно, причем группа экспертов была уменьшена до 15 
человек ввиду специфики конкретного обследования. Ре-
зультаты ранжирования компонент (параметров) приве-
дены в табл. 2, 3, 4.

I. Уровень технического оснащения
Весовой вектор важности отдельных компонентов для 

расчета этого критерия выглядит следующим образом 
(табл.2) (значимость растет с ростом коэффициента).

П. Технологический уровень
Весовые характеристики приведены в табл.3.
Таким образом, институты, имеющие наибольшую 

долю автоматизированных рабочих мест, использующих 
СУБД в сетевом режиме, оснащенные телекоммуникаци-

онными системами и локальными компьютерными сетями, 
будут иметь достаточно высокое значение критерия техно-
логического уровня информатизации.

III. Состояние баз данных
Весовой вектор, формирующий этот критерий, со-

гласно проведенному анализу экспертных оценок вы-
глядит следующим образом (табл.4).

По двум другим критериям – квалификации специали-
стов-информатизаторов и уровню компьютерной грамот-
ности организации – информация давалась экспертами 
по региону и рассчитывалась как средняя (по мнениям эк-
спертов) относительно данной структуры регионального 
управления.

Кроме того, на данном этапе был осуществлен сбор по-
казателей:

 – о наличии и характеристиках технического и техно-
логического оснащения;

 – о количестве и состоянии баз данных по объекту ис-
следования, в качестве которого выбраны органы управ-
ления городов и районов.

На третьем этапе осуществлен расчет уровня инфор-
матизации на базе исчисленных пяти критериев.

В итоге выполнения анализа среди институтов КЧР: 
КЧГУ, СевКавГГТА, КЧГНИИ, РИНХ – Ростовский го-

таблица 1
критериальный средний ранг

Критерий Средний ранг
Уровень технического оснащения 1,73
Технологический уровень 1,57
Состояние баз данных 3,27
Квалификация специалистов-информатизаторов 4,73
Уровень компьютерной грамотности организации 3,7

таблица 2
вес параметров уровня технического обеспечения

Компонента Вес
Pentium 3 0,01
Celeron (<2Ghz) 0,12
Celeron (>2Ghz) 0,1
Pentium 4 (<2Ghz) 0,2
Pentium 4 (2–3Ghz) 0,5
Pentium 4 (3Ghz) 0,7
Celeron Dual Core 0,75
Pentium Dual Core 0,8
Pentium Core Duo 0,9
Pentium Core Quad 0,8
Core i3, i5,17 0,95
Модемные соединения 0,3
Выделенные линии 0,6
Матричные принтеры 0,3
Струйные (лазерные) принтеры 0,5

15. Региональная экономика
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сударственный экономический университет (филиал в 
г. Черкесске), Южный Федеральный университет (фи-
лиал в г. Черкесске), Московская открытая социальная 
академия (филиал в г. Черкесске), Современная гумани-
тарная академия – СГА (филиал в г. Черкесске), Став-
ропольский институт им. В.Д.Чурсина (филиал в г. Чер-
кесске), для отбора института в качестве экспертной 
группы наиболее подходящим оказался СевКавГГТА, ко-
торый опередил на 27 баллов (максимальный балл – 100, 
СевКавГГТА – 47 баллов), КЧГНИИ (Карачаево-Чер-
кесский государственный научно-исследовательский ин-
ститут).

В составе СевКавГГТА входят институтов:
 – аграрный;
 – строительства и электроэнергетики;
 – экономический;
 – управления и предпринимательства;
 – прикладной математики и информационных техно-

логий;
 – инженерно-технологический;
 – медицинский;

 – повышения квалификации и дополнительного об-
щего и профессионального образования;

 – среднепрофессиональный колледж.
Структурным подразделением аграрного института 

также является агроколледж в Кавказском с опытным хо-
зяйством. Однако, материально-техническое оснащение 
опытного хозяйства охарактеризовано нами как совер-
шенно не достаточное для проведения различных на-
учно-исследовательских работ, так и для последующего 
осуществления обучения методом тренинга с обратной 
связью, что является наиболее эффективным для об-
учения взрослых по системе «Обучение через всю жизнь». 
В академии имеется бизнес-инкубатор и центр трансфера 
инноваций.

Думаем, что выявленные недостатки внедрения инно-
ваций и необходимость организации такого структурного 
подразделения является информацией для совершенст-
вования управления АПК в республике и разработке дей-
ственных мер, для доведения технологического потен-
циала предположительного для более эффективного вуза 
в плане трансформации инноваций для АПК КЧР.

Литература:
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таблица 3
вес параметров технологического уровня

Компонента Вес
АРМы на текстовом процессоре (сетевой режим) АРМы на текстовом процессоре (локальный 
режим)

0,22  
0,25

АРМы на электронных таблицах (сетевой режим) АРМы на электронных таблицах (локальный 
режим)

0,5  
0,2

АРМы на СУБД (сетевой режим) АРМы на СУБД (локальный режим) 0,9  
0,45

Телекоммуникационные системы 0,3
Локальные сети 0,7

Примечание: АРМ – автоматизированные рабочие места; СУБД – система управления базами данных.

таблица 4
вес параметров состояния баз данных

Компонента Вес
Документографическая база данных (сетевой режим) 0,3

Документографическая база данных (несетевой режим) 0,3

Фактографичекая база данных (сетевой режим) 0,5

Фактографичекая база данных (несетевой режим) 0,2

Полнотекстовая база данных (сетевой режим) 0,9

Полнотекстовая база данных (несетевой режим) 0,4
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Эффективность бюджетных расходов
губанова евгения евгеньевна, аспирант
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Председатель Правительства РФ В.В. Путин на сов-
местном заседании коллегии Министерства финансов 

РФ и Министерства экономического развития РФ от-
метил, что в стране продолжается работа по преодолению 
последствий кризиса, создании сильной финансово-кре-
дитной системы. Жесткие требования должны предъяв-
ляться к эффективности государственных и рыночных 
институтов, качеству и доступности государственных 
(муниципальных) услуг, результативности бюджетных 
расходов и инвестиционных программ. Нужен пред-
сказуемый, обоснованный курс национальной валюты, 
необходимы низкая инфляция, а значит, и доступный бан-
ковский кредит для реального сектора, возможности для 
долгосрочного планирования инвестиционных программ.

Главное – защита от инфляционных потерь. Инфля-
ционные процессы отражаются на стабильности эконо-
мики, социальной сферы. Нужно добиваться постоянного 
снижения инфляции. В этом году Центробанк предпола-
гает удержать инфляцию в пределах 7,5%, а к 2014 г. сле-
дует выйти на уровень инфляции 4–5%.

Что касается проблемы дефицита бюджета, то для 
России правилом является низкий, лучше нулевой де-
фицит, поскольку российская экономика находится пока 
в переходной стадии.

Одна из центральных задач, вытекающих из Бюджет-
ного послания Президента РФ Федеральному собранию 
РФ «О бюджетной политике в 2012–2014 годах» – по-
вышение эффективности бюджетных расходов [1].

На всех уровнях власти (федеральном, региональном, 
местном) утверждены планы реализации Федерального 
закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

Возможности по наращиванию расходов в ближайшие 
годы будут существенно ограничены, т.к. нельзя пола-
гаться только на внешнюю конъюнктуру, можно тратить 
ровно столько, сколько заработано, сколько генерирует 
российская экономика.

Сейчас главное требование к бюджетной работе – эф-
фективность бюджетных расходов. В свое время бурный, 

опережающий рост государственных расходов был вполне 
оправдан: нужно было компенсировать прежнее недо-
финансирование многих важнейших сфер страны. Од-
нако сегодня наступил момент, когда существующие 
проблемы нельзя гасить лишь потоками бюджетных ас-
сигнований. Нужны серьезные структурные преобразо-
вания. Без этого не будет расти качество и эффективность 
бюджетной сферы и отраслей реальной экономики. Вот 
почему необходимо уделить особое внимание завершению 
реформы бюджетной сферы, которая предполагает наи-
большую самостоятельность бюджетных учреждений.

Эти реформы должны создать стимулы в каждом учре-
ждении работать лучше и, в свою очередь, повысят требо-
вания к качеству предоставляемых услуг. Во всех сферах 
деятельности государства на первое место должен выхо-
дить критерий эффективного, результативного использо-
вания каждого бюджетного рубля.

Для реализации реформы в бюджетной сфере Прави-
тельством приняты ряд Программ.

Государственными программами охвачены такие клю-
чевые направления деятельности, как управление госу-
дарственными финансами и государственной собственно-
стью, развитие финансовых и страховых рынков. Целью 
формирования и реализации государственных программ 
является не охват расходов на выполнение какой-либо 
функции, а необходимость решения значимых социально-
экономических задач, стоящих перед Правительством РФ. 
В первую очередь, это качественное развитие сфер, ори-
ентированных на новое качество жизни населения. Сюда 
входят: здравоохранение, образование, культура, соци-
альная поддержка граждан, развитие пенсионной си-
стемы, содействие занятости, обеспечение личной без-
опасности, охрана окружающей среды, а также развитие 
физкультуры и спорта, туризма и реализация молодежной 
политики.

Реализация данных программ создаст условия для 
дальнейшего повышения эффективности и открытости 
управления государственными финансами, расширению 
самостоятельности главных распорядителей в процессе 
оказания услуг и повышению ответственности каждого 
руководителя за достижение конечных результатов.

15. Региональная экономика



170 Экономика, управление, финансы (II)

В целях поддержки реализации региональных про-
грамм повышения бюджетных расходов субъектов РФ 
в федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов предусмотрены средства в сумме 1 
млрд. руб. ежегодно.

В Краснодарском крае утверждена Программа по по-
вышению эффективности расходов краевого бюджета на 
период до 2012 г. (постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2010 г. 
№1245) [4].

Данная Программа является продолжением реализу-
емых в крае реформ в части внедрения механизмов управ-
ления по результатам в деятельность органов исполни-
тельной власти, в том числе с учетом итогов реализации 
Программы реформирования региональных финансов 
Краснодарского края на 2009–2012 г. 

В рамках данной Программы программно-целевой 
принцип бюджетного планирования является главным 
механизмом оптимизации ресурсов краевого бюджета, 
повышения результативности и эффективности расходов. 
Программно-целевые методы планирования на терри-
тории Краснодарского края реализуются путем приме-
нения краевых долгосрочных и ведомственных целевых 
программ. Данные Программы формируются исходя из 
целей социально-экономического развития края, охваты-
вают все сферы деятельности соответствующих органов 
исполнительной власти Краснодарского края и большей 
части бюджетных ассигнований.

Внедрение данного механизма предполагает возмож-
ность повышения эффективности расходования бюд-
жетных средств.

На краевом уровне проводится оценка качества орга-
низации и осуществления бюджетного процесса в муни-
ципальных образованиях, утвержден порядок проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента.

На муниципальном уровне еще многое требует до-
работки. Реализация отдельных мер реформирования 
до настоящего времени носит формальный характер, не 
все инструменты, влияющие на качественное улучшение 
управления финансовыми ресурсами бюджета, работают 
в полную силу и обеспечивают непосредственный ре-
зультат, остается ряд нерешенных проблем.

Кризисные явления в экономике и как следствие па-
дение доходов бюджетов районов обусловили необхо-
димость проведения ряда мероприятий, нацеленных на 
обеспечение сбалансированности бюджета. В частности 
необходимо повысить точность прогноза доходной базы 
бюджета, эффективность процесса формирования и кор-
ректировки расходных обязательств. Необходимо выра-
ботать политику, обеспечивающую стабильное финан-
сирование ключевых расходных обязательств бюджета; 
сохраняются условия и стимулы для неоправданного уве-
личения бюджетных расходов, не в полном объеме созданы 
условия для мотивации органов местного самоуправления, 
бюджетных учреждений в повышении эффективности 
бюджетных расходов и своей деятельности в целом.

Основная проблема заключается в формальном и слабо 
увязанном с бюджетным процессом применением таких 
инструментов внедрения принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат, как реестр расходных 
обязательств и ведомственные целевые программы; оста-
ется ограниченным опыт внедрения муниципальных за-
даний, совершенствования системы стандартов качества 
муниципальных услуг, а также критериев их оценки; не в 
полной мере отработаны механизмы повышения эффек-
тивности бюджетных расходов, контроля и оценки эффек-
тивности производимых расходов; не достаточно полно 
реализованы возможности повышения качества управ-
ления муниципальными финансами, совершенствования 
процедур бюджетного процесса и меры, связанные со 
снижением муниципального долга и долговой нагрузки.

Также целесообразно предпринять ряд дальнейших 
шагов, направленных на повышение эффективности и оп-
тимизацию функций муниципального управления.

Острой проблемой в бюджетной сфере является ор-
ганизация эффективного финансового контроля. Особую 
актуальность имеют вопросы организации новых форм 
и методов финансового контроля, поскольку финанси-
рование учреждений на основе бюджетных заданий, а не 
на основе принятых смет предполагает новые подходы к 
контролю и смещение акцентов в контроле на вопросы 
выполнения муниципальных заданий.

Недостаточность принимаемых мер по решению 
данных проблем несет риски снижения общей эффектив-
ности функционирования бюджетной системы. Качество 
управления муниципальными финансами можно оценить 
с точки зрения его влияния на темпы продвижения к до-
стижению поставленных целей. В связи с этим необходи-
мость достижения целей повышения требований к эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 
ставит новые задачи и в области управления муниципаль-
ными финансами.

Для повышения качества управления муниципаль-
ными финансами и формирования современной системы 
управления необходимы:

1. разработка стратегии расходования бюджетных 
средств исходя из долгосрочных перспектив;

2. организация бюджетного процесса исходя из прин-
ципа безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств;

3. повышение результативности расходования бюд-
жетных средств за счет их ориентации на достижение ко-
нечного результата наиболее эффективным способом;

4. увеличение степени самостоятельности и ответ-
ственности главных распорядителей, разработка и вне-
дрение методов и процедур оценки качества финансового 
менеджмента на ведомственном уровне, развития вну-
треннего аудита, укрепление финансовой дисциплины.

Существует потребность в развитии и совершенст-
вовании опыта внедрения муниципальных заданий, со-
вершенствование системы стандартов качества муници-
пальных услуг и критериев их оценки.
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Для повышения эффективности деятельности учре-
ждений, повышения доступности и качества муници-
пальных услуг необходимо разработать и реализовать 
мероприятия, направленные на совершенствование пра-
вового положения муниципальных учреждений, подго-
товки и внедрения нормативов затрат на оказание муници-
пальных услуг, а также нормативов затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений, что подразуме-
вает принятие значительного количества нормативных 
правовых актов, обеспечивающих указанный переход к 
новым формам учреждений.

Необходимость достижения долгосрочных целей соци-
ально-экономического развития муниципального района 
в условиях адаптации бюджетной системы к сокращению 
и замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличи-

вает актуальность разработки, и реализации системы мер 
по повышению эффективности бюджетных расходов в му-
ниципальном районе.

Кроме того, стоящие перед районом задачи повышения 
эффективности расходов носят комплексный характер. Их 
решение требует тесной координации всех структур адми-
нистрации района, а также взаимодействия с сельскими 
поселениями, входящих в состав района. Оптимальной 
формой выполнения комплекса мероприятий по решению 
указанных проблем является районная программа.

Несмотря на большое внимание, уделяемое повы-
шению эффективности расходования бюджетных средств 
руководством страны, регионов и муниципальных образо-
ваний, результативная система оценки эффективности на 
сегодня не выработана.
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О возможностях российского участия в формировании трансграничных 
инновационных кластеров на Балтике
михайлов андрей Сергеевич, аспирант, младший научный сотрудник; 
михайлова анна алексеевна, аспирант
балтийский федеральный университет им. и. канта (г. калининград)

В статье на основе обобщения и анализа существующих подходов уточнено понятие трансграничного 
кластера. Рассмотрены причины, способствующие созданию трансграничных кластеров, а также инстру-
менты и механизмы, используемые для формирования и поддержки кластерных инициатив в Балтийском ре-
гионе. В ходе идентификации трансграничных кластеров на Балтике был выявлен ряд существующих и пер-
спективных кластерных образований, в том числе с российским участием. Проведен SWOT-анализ условий и 
возможностей интеграции Северо-западного региона России в международную кластерную сеть с учетом 
принятой «Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на пе-
риод до 2020 года», дана оценка полученным результатам. Рассмотрены перспективы участия Калининград-
ской области в международных кластерных инициативах в Балтийском регионе.

Ключевые слова: трансграничный кластер, Балтийский регион, трансграничное сотрудничество, кла-
стерная инициатива, модель «тройной спирали»

On the possibility of Russian participation in formation of cross-border innovation 
clusters at the Baltic region

The definition of cross-border cluster is clarified on the basis of relevant literature review and generalization. The 
reasons affecting the creation of cross-border clusters, as well as tools and mechanisms used in the process of formation 
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and further support of the cluster initiatives at the Baltic region are examined. The cross-border cluster mapping analysis 
have shown a number of existing and perspective clusters in the Baltic region, including Russian participation. The 
conditions and perspectives of integration of the North-West of Russia into the international cluster net are provided 
in the form of SWOT analysis, with regards to the adopted «Strategy of socio-economic development of North-West 
Federal region for the period until 2020 year». The evaluation of the results obtained is provided. The perspectives of 
Kaliningrad region participation in international cluster initiatives in the Baltic region are discussed.

Keywords: cross-border cluster, Baltic region, cross-border cooperation, cluster initiative, «Triple helix» model

Формирование кластеров, в том числе инновационных, 
на различных уровнях локализации является одним 

из основных механизмов повышения конкурентоспособ-
ности, как отдельных территорий, так и страны в целом. 
Наибольший интерес для развития приграничных, пери-
ферийных территорий представляет международное кла-
стерное сотрудничество в рамках трансграничных кла-
стеров. Следует отметить, что данный тип кластерных 
образований наименее изучен и является перспективной 
областью исследования.

На основе обобщения и анализа существующих под-
ходов [см., например, 5, 8, 10–12] авторами статьи пред-
лагается рассматривать трансграничный кластер как 
устойчивое взаимодействие широкого круга взаимосвя-
занных, взаимозависимых и взаимодополняющих стейк-
холдеров, локализованных в приграничных территориях 
соседних стран, функционирующих в смежных отраслях и 
обладающих сходным уровнем развития навыков и техно-
логий, занимающихся совместным созданием товаров и/
или услуг, что обеспечивает синергетический эффект в 
развитии соответствующих территорий и диффузии инно-
ваций между ними.

Возникновение и устойчивое развитие трансграничных 
кластеров требует от региона создания определенных ка-
чественных условий хозяйствования, при которых дея-
тельность всех участников, входящих в модель «тройной 
спирали» (бизнес, власть, университет)1, будет направ-
лена на активизацию и укрепление взаимовыгодного со-
трудничества и обмен компетенциями. Среди наиболее 
значимых определяющих факторов, оказывающих вли-
яние на процесс создания кластеров в трансграничных ре-
гионах, можно выделить три основные группы: факторы, 
характеризующие сотрудничество в сфере предприни-
мательства (бизнес-климат, инновационная активность 
и т.д.); факторы, характеризующие взаимодействия на 
уровне власти (правовое поле хозяйствования, доля уча-
стия государства в кластерных инициативах и т.д.); фак-
торы, определяющие уровень взаимодействий в обра-
зовательном и научно – исследовательском секторе 
(партнерство среди вузов, уровень НТП трансграничного 
региона и т.д.).

Кластерные инициативы являются организованными 
усилиями, направленными на повышение конкурентоспо-
собности кластера в регионе с участием частного бизнеса, 

государственных органов и академических институтов в 
рамках отраслевой системы [3]. На этапе становления су-
щественную роль играет государство, что выражается в 
широком распространении частно-государственного пар-
тнерства и высокой доле бюджетного финансирования 
(54%). В процессе развития кластера значимость финан-
совой поддержки государства снижается [16].

Создание трансграничных кластеров затруднено на-
личием существенного разрыва между текущим и же-
лаемым уровнем оказания государственной поддержки 
(Innobarometer, 2006). Опрос немецкой организации 
«Сеть компетенций» (Kompetenznetze, 2007) среди 91 
кластерной инициативы в Европе показал, что лишь 10% 
кластерных инициатив обладают конкретными планами 
по интернационализации [17]. В рамках данного иссле-
дования были также определены основные причины со-
здания трансграничных кластеров: стремление к укре-
плению конкурентных позиций на мировом рынке; более 
легкий доступ к целевым рынкам, ноу-хау и технологиям, 
не доступным в пределах собственного кластера; обмен 
информацией и опытом.

Помимо государственной кластерной политики сущест-
вует ряд дополнительных мер по укреплению кластерных 
инициатив и поддержки создания трансграничных кла-
стеров в Европе. Одним из инструментов является «Евро-
пейская группировка территориального сотрудничества» 
(«European Grouping of Territorial Cooperation»), который 
представляет собой правовой документ для управления 
программами структурных фондов, но также используется 
для укрепления сотрудничества между органами власти 
и некоммерческими организациями в рамках поддержки 
трансграничных кластеров [18]. Инициатива 7-й Рамочной 
Программы по НИОКР «Регионы Знаний» (7th Frame-
work Programme on Research and Development «Regions 
of Knowledge») направлена на стимулирование взаимо-
действий между региональными инновационными класте-
рами [14]. Организации «Европейское территориальное 
сотрудничество» («European Territorial Cooperation») и 
«Европа INNOVA» («Europe INNOVA initiative») исполь-
зуются в качестве платформы для сотрудничества между 
участниками европейских кластеров в традиционных и вы-
сокотехнологичных секторах экономики [14].

Эффективным механизмом по содействию формиро-
ванию трансграничных кластеров выступает деятельность 

1  Подробнее о модели «тройной спирали» («Triple helix» model) см. работы Л.Лейдерсдорфа (L. Leydesdorff), Г. Ицковица (H. Etzkowitz) и др.
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транснациональных корпораций (ТНК). Через дочерние 
компании в различных кластерных образованиях они со-
здают связи, которые являются внешними по отношению 
к кластеру в целом, но внутренними в отношении самой 
ТНК. Сочетая в себе соответствующие компетенции ре-
гиональных кластеров в цепочке добавленной стоимости 
и являясь «основными субъектами прямых иностранных 
инвестиций» [6], они играют роль катализатора кла-
стерной инициативы.1 На конец 2011 года в Балтийском 
регионе зарегистрировано 18 ведущих ТНК (Германия – 
12; Швеция – 3; Норвегия – 1; Финляндия – 1; Дания – 
1), специализирующихся на автомобилестроении (4 ТНК), 
электро-, газо- и водоснабжении (4 ТНК), телекоммуни-
кациях (3 ТНК), фармацевтической и химической про-
мышленности (3 ТНК), которые могут рассматриваться 
потенциальными точками роста для кластерного сотруд-
ничества.

В ходе идентификации трансграничных кластеров на 
Балтике было выявлено 14 успешных примеров реали-
зации кластерной политики. Подавляющее большинство 
устойчивых трансграничных кластеров сосредоточено 
в Скандинавских странах и являются членами нацио-
нальных государственных инициатив по созданию центров 
регионального роста, например, объединения датско-
шведских кластеров «Научный Регион Эресунн» («The 
Øresund Science Region») и шведско-финских – «Ботни-
ческая дуга» («Bothnian Arc»).

Широкое развитие трансграничное кластерное сотруд-
ничество получило в Швеции. Страна обладает устой-
чивыми кластерными взаимодействиями практически во 
всех приграничных областях. Значительный уровень на-
учно-технического потенциала обеспечивает преиму-
щественное развитие высокотехнологичных видов дея-
тельности: ИКТ, фармацевтическая промышленность и 
биомедицинские технологии, нанотехнологии, эко-техно-
логии, мультипликация и видео и т.д. Большинство швед-
ских университетов (Lund, Malmo, Gothenburg, Karlstad, 
Uppsala, Stockholm и другие) являются неотъемлемой и 
одной из движущих сил развития кластерного сотрудниче-
ства в рамках модели «тройной спирали».

В формировании трансграничных кластеров активно 
участвуют хозяйствующие субъекты Дании. Уровень раз-
вития НТП страны сопоставим со шведским, однако до-
стижение синергетического эффекта происходит за счёт 
отличий в сферах специализации. Например, в трансгра-
ничном кластере «Медиконовая долина», шведские ком-
пании занимаются разработками в области медицинских 
и биотехнологий, а датские компании – в области фарма-
цевтики и медицинского оборудования. Помимо датско-
шведского сотрудничества, страна участвует в евро-
пейских сетевых взаимодействиях, выходящих за рамки 
Балтийского региона.

Основное сосредоточение трансграничных кластеров 
Финляндии находится в регионе Ботнической дуги (при-
граничная область на границе Швеции и Финляндии) и 
специализируются в сфере информационных технологий, 
металлургии, лесного хозяйства и деревообработки, здо-
ровья, образования и НИОКР. Государственная иници-
атива по созданию данного рода взаимодействий была 
направлена на инновационное развитие периферийных 
регионов двух стран, с учётом их дальнейшего рассмо-
трения в качестве своеобразного связующего звена между 
ЕС и Россией.

В Восточной части Норвегии расположено два тран-
сграничных кластера: «Зелёная магистраль» («Green 
Highway») – кластер эко-технологий и «Медпобережье 
Скандинавия» («Medcoast scandinavia») – кластер ме-
дицинских технологий. Основная страна-партнер – 
Швеция. Шведско-норвежские кластеры отличаются вы-
соким уровнем сотрудничества между всеми участниками 
взаимодействий (бизнесом, научно-образовательными 
учреждениями и властью) на разных уровнях.

Примерами трансграничных кластерных инициатив, 
выявленных вне Скандинавского региона, могут служить 
зарождающиеся кластеры в Прибалтике, ряд из которых 
с участием СЗФО.

Создание латвийско-литовского кластера деревообра-
ботки и мебельной промышленности основывается на уже 
существующих региональных кластерах, расположенных 
в приграничных регионах Алитус и Латгалии. Данная ини-
циатива в отличие от скандинавского опыта является не-
правительственной и продвигается Южно-Литовской 
региональной ассоциацией предпринимателей Алитус. 
Представители власти приграничных регионов и филиалы 
торгово-промышленных палат приняли участие в проекте 
лишь на этапе его непосредственной реализации.

Российско-эстонская кластерная инициатива реализу-
ется в рамках совместного проекта «Развитие кластеров 
и интернационализация предприятий приграничных ре-
гионов России и Эстонии», «Трансграничные кла-
стеры Северо-запада России и Северо-востока Эстонии» 
(«EstRuClusters Development») и направлена на развитие 
сфер туризма, химической промышленности, металло- и 
деревообработки. Создание трансграничных кластеров 
предусматривает применение модели «тройной спирали», 
однако согласно списку реальных участников ее формиро-
вание находится в стадии становления.

Возможность российского участия в международных 
кластерных инициативах во многом определяется государ-
ственной политикой в области социально-экономического 
развития и внешнеэкономических отношений. Утвер-
ждение «Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации» в 2008 году [1] 
способствовало распространению кластерного подхода 

1  Ярким примером роли ТНК при формировании международных кластеров может служить «Медиконовая долина», в которой разместили свои 
производственные предприятия 5 крупнейших ТНК: Новозимес, Ново Нордиск, ЛЕО Фарма, Х. Лундбек и Никомед.

15. Региональная экономика
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при разработке стратегий регионального развития и вы-
делению в качестве приоритетного направления форми-
рование сети территориально-производственных и инно-
вационных кластеров.

С учетом государственных приоритетов в 2011 году 
была принята «Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Западного федерального округа на пе-
риод до 2020 года» [2], выделившая развитие внеш-
неэкономических связей с ЕС, в том числе содействие 
трансграничному сотрудничеству, в качестве ключевой 
функции СЗФО. Основная цель приграничного сотруд-
ничества определена как повышение эффективности ис-
пользования производственной и социальной базы при-
граничных территорий и осуществление согласованной 
политики пространственного развития путем формиро-
вания кластеров, ТПК, зон опережающего развития и т.д.

Основным «полюсом роста» в СЗФО выделена Санкт-
Петербургская агломерация, на базе которой должны 
быть организованы центры кластерного развития с по-
следующим внедрением их опыта в другие регионы РФ 
по ряду ключевых направлений: судостроение, ИКТ, на-
нотехнологии, ядерные технологии, лесная и рыбная про-
мышленности.

Обеспечение возможности реализации представ-
ленной Стратегии во многом связано с необходимостью 
достижения регионами – участниками определенного 
уровня научно – технического и инновационного потен-
циала. Сравнительная оценка НТП демонстрирует су-
щественное отставание СЗФО в инновационной сфере 
от стран Балтики. Относительно высокий уровень на-
учно-технического развития лишь у г. Санкт-Петербург, 
который может быть рассмотрен в качестве самостоя-
тельного «полюса роста». НТП других субъектов СЗФО 
значительно ниже и практически не сопоставим со сред-
ними величинами по Балтийскому региону.

В результате оценки перспектив развития трансгра-
ничных кластеров на Балтике, был проведен SWOT-
анализ условий и возможностей участия СЗФО в между-
народных кластерных инициативах (таблица 1).

На основе проведенного SWOT-анализа могут быть 
выделены основные направления кластерной политики 
Северо-западного региона: 1) активизация и укрепление 
трансграничного сотрудничества со странами Балтий-
ского региона; 2) повышение предпринимательской ак-
тивности бизнеса, в том числе в инновационной сфере; 
осуществление государственной поддержки кластерных 
инициатив в трансграничных регионах; 3) наращение на-
учно-технического и инновационного потенциала реги-
онов СЗФО и укрепление международного сотрудниче-
ства в сфере науки и образования, активизация обмена 
опытом, знаниями, технологиями и т.д.

Развитие трансграничного сотрудничества требует ре-
шения ряда важных вопросов в сфере регулирования ме-
ждународной деятельности. Учитывая высокую степень 
зависимости политики региональных и местных властей в 
приграничных районах от отношений Россия-ЕС, необхо-
дима разработка комплексной международной политики 
на всех уровнях власти с единым виденьем стратегических 
приоритетов развития Северо-Западного региона, в том 
числе в части создания инновационных трансграничных 
кластеров, и ее увязка с политикой ЕС в Балтийском ре-
гионе и национальными политиками отдельных стран. Не-
обходима хорошо проработанная законодательная база в 
сфере приграничного сотрудничества, в том числе при-
нятие федерального закона «О приграничном сотруд-
ничестве», подписание Соглашения о приграничном со-
трудничестве с ЕС. Немаловажен тот факт, что местные 
и региональные власти приграничных районов СЗФО 
обладают сравнительно меньшими полномочиями по осу-
ществлению трансграничных взаимодействий в сравнении 
с европейскими странами, что, несомненно, является 
сдерживающим фактором для активизации сотрудниче-
ства в данном направлении.

Важным фактором для активизации трансграничного 
сотрудничества и развития приграничных территорий 
может стать малое приграничное движение (МПД), да-
ющее право на многократный въезд в приграничную зону 
на условиях, предусмотренных соответствующим между-
народным соглашением, с целью осуществления соци-
ально – экономических, культурных, родственных и ту-
ристических поездок.1 Эффективность такого режима для 
Калининградской области, как участника сотрудничества 
с российской стороны, во многом будет определяться ско-
ростью и качеством решения инфраструктурных и про-
цессуальных проблем, встающих перед регионом. Однако 
реальную оценку результатов действия МПД будет воз-
можно произвести лишь через некоторое время после его 
введения.

Тесная взаимосвязь политики государства по развитию 
приграничных территорий и процесса создания трансгра-
ничных кластеров с российским участием обуславливает 
необходимость государственной поддержки кластерных 
инициатив и трансграничного сотрудничества и опреде-
ляет роль государства как ведущую в международном кла-
стерном сотрудничестве.

Активизация кластерной политики СЗФО в пригра-
ничных районах в сфере предпринимательской деятель-
ности связана с вопросами создания благоприятной кла-
стерной среды, повышения инновационной активности, 
стимулирования экспортно-ориентированных произ-
водств, укрепления взаимодействий бизнеса с предста-
вителями власти и науки и образования, привлечения 

1  На данный момент такое Соглашение подписано между Россией и Польшей (вступило в силу 27 июля 2012 года) и Россией и Норвегией (вступило 
в силу 29 мая 2012). В рамках данных Соглашений предполагается развитие и расширение взаимных контактов жителей приграничных терри-
торий и развитие приграничного сотрудничества, способствующего выравниванию уровня социально – экономического развития приграничных 
районов. Безвизовый режим охватывает всех жителей приграничных территорий, законно проживающих на них не менее последних 3 лет.
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иностранных инвестиций в регион и т.д. Одними из воз-
можных инструментов по стимулированию формирования 
кластерных инициатив (с перспективой их оформления в 
трансграничный кластер) может служить как привлечение 
транснациональных компаний, так и стимулирование эк-
спортной составляющей экономики региона. Следует от-
метить, что на данный момент в СЗФО ведут свою дея-
тельность такие ТНК стран Балтийского региона, как 

IKEA (Швеция), Henkel Group (Германия), Tetra Laval 
Group (Швеция) и т.д.

Также происходит развитие внешнеэкономической 
деятельности со странами Балтийского региона. Около 
11% общего товарооборота региона приходится на при-
граничные страны: (Финляндия, Польша, Латвия и др.). 
Лидером по экспорту является г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область. Наибольшую долю в товарной 

таблица 1
SWOT-анализ условий и возможностей участия СзФо в трансграничных кластерах в балтийском регионе

SWOT – анализ по мето-
дологии К. Эндрюса

Силы (внутренние)
1. Выгодное географическое положение, 

развитость транспортно-логистической 
инфраструктуры;

2. приоритет международного сотрудниче-
ства;

3. «полюс роста» – Санкт-петербургской 
агломерации;

4. многоотраслевая структура экономики и 
диверсифицированное производство;

5. возможность использования НТП других 
регионов РФ при осуществлении обмена 
знаниями и инновациями.

Слабости (внутренние)
1. Недостаточный уровень НТП субъ-

ектов СЗФО (кроме г. Санкт-Петер-
бург) в сравнении со странами Балтики;

2. сравнительно низкий уровень соци-
ально – экономического развития;

3. несовершенство международных тран-
спортных коридоров, изношенность 
транспортных сетей;

4. низкая инновационная активность биз-
неса.

Возможности (внешние)
1. Сотрудничество в на-

учной сфере;
2. реализация совместных 

проектов и программ по 
развитию приграничных 
территорий и стимули-
рованию сотрудничества.

Возможности по реализации силы
1. Создание единого научно-образователь-

ного пространства;
2. укрепление приграничного сотрудниче-

ства;
3. формирование кластерных инициатив на 

базе Санкт-петербургской агломерации;
4. активизация региональных кластерных 

инициатив с перспективой создания тран-
сграничных кластеров;

5. использование определенных регионов 
СЗФО, как коридоров развития между 
Россией и ЕС (например, Калининград-
ская область).

Возможности при устранении слабостей
1. Активизация обменных потоков зна-

ниями, технологиями, ноу-хау и т.д.;
2. развитие приграничных территорий за 

счет программ приграничного сотруд-
ничества;

3. реализация совместных инфраструк-
турных проектов;

4. стимулирование международного со-
трудничества бизнес-сектора, через ме-
ханизмы государственной поддержки, 
создание совместных предприятий, 
привлечениеТНК и т.д..

Угрозы (внешние)
1. Высокая зависимость от 

отношений РФ – ЕС;
2. отсутствие комплек-

сного законодательства 
в сфере трансграничного 
сотрудничества;

3. ограниченные полно-
мочия региональных и 
местных властей в об-
ласти приграничного со-
трудничества;

4. нетарифные барьеры по 
экспорту российских то-
варов в страны ЕС.

Использование сил для устранения угроз
1. Принятие ФЗ «О приграничном сотруд-

ничестве»; подписание Соглашения о 
приграничном сотрудничестве с ЕС;

2. закрепление на уровне региональных 
стратегий важности трансграничного со-
трудничества;

3. расширение полномочий региональных 
и местных властей в области пригранич-
ного сотрудничества;

4. вовлечение хозяйствующих субъектов ре-
гиона в международную кластерную сеть;

5. интеграция СЗФО в единое научно-тех-
ническое пространство на основе обла-
дания уникальными компетенциями.

Устранение слабостей для снижения угроз
1. Формирование НПФЭИ;
2. повышение уровня социально – эконо-

мического развития территории за счёт 
мобилизации внутренних (например, 
создание региональных кластеров) и 
внешних (например, привлечение ино-
странных инвестиций) источников;

3. модернизация существующих и/или ре-
ализация новых совместных инфра-
структурных проектов; создание единой 
транспортно-логистической системы;

4. создание благоприятных условий хо-
зяйствования с целью развития высо-
котехнологичных отраслей экономики.

15. Региональная экономика
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структуре экспорта Северо-западного региона России за-
нимают продукция топливно-энергетического комплекса 
(58,6%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия 
(8,7%), металлы и изделия из них (14,2%).1

Высокую значимость для формирования кластеров в 
Северо-Западном регионе имеет вопрос налаживания 
тесных связей между всеми институциональными акто-
рами с выработкой единой стратегической линии, на-
правленной на повышение конкурентоспособности тер-
ритории в целом и одновременное развитие каждого из 
участников взаимодействий, а также создание единой це-
почки добавленной стоимости.

Формирование трансграничных кластеров в высоко-
технологичных областях связано с необходимостью на-
личия определенного уровня научно – технического и 
инновационного потенциала региона. Во многом сдер-
живающим фактором для наращения НТП Северо-за-
падного федерального округа России является невы-
сокая инновационная активность предпринимательского 
сектора: отсутствие заинтересованности во внедрении 
инноваций, недостаточный уровень финансирования 
исследований и разработок, слабое взаимодействие с 
образовательными и научно – исследовательскими уч-
реждениями и т.д. На наш взгляд, необходим механизм 
государственной поддержки по стимулированию раз-
вития высокотехнологичной деятельности хозяйст-
вующих субъектов и увеличению их концентрации на 
территории СЗФО с последующим формированием кла-
стеров.

Третьим направлением кластерной политики должна 
стать интеграция СЗФО в единое европейское научно – 
технологическое и инновационное пространство с целью 
формирования каналов по обмену знаниями, ноу-хау, 
технологиями и т.д. В настоящий момент мощным НТП 
обладает лишь Санкт-Петербургская агломерация. Ин-
новационный потенциал остальной территории СЗФО 
значительно скромнее. В статье Н.Ю. Одинг и Г.М. Фе-
дорова «Активизация российского участия в трансгра-
ничном сотрудничестве на Балтике» были разработаны 
рекомендации по усилению инновационной составля-
ющей трансграничного сотрудничества СЗФО, включа-
ющие пять основных направлений [9]:

1) активизация сотрудничества СЗФО со странами 
Балтийского региона в рамках реализации инноваци-
онной стратегии Санкт-Петербурга и обмен опытом;

2) участие Калининграда в интеграционных про-
цессах в регионе Балтийского моря путем создания тех-
нопарка на базе Балтийского федерального университета 
им. И. Канта и кооперации с технопарками универси-
тетов Гданьска, Клайпеды и других европейских городов, 
а также привлечение инновационного потенциала вну-
тренних регионов России;

3) поддержание совместных исследований универси-
тетов на паритетной основе, осуществление сотрудни-
чества между технопарками, стимулирование создания 
малых инновационных предприятий, с их последующей 
интеграцией в международные технологические проекты 
в регионе Балтийского моря. Расширение контактов и 
международной кооперации исследовательского и тех-
нологического характера, путем формирования иннова-
ционной инфраструктуры в СЗФО (бизнес-инкубаторы, 
старт-апы, технопарки, особые зоны);

4) активизация процессов по обмену знаниями, тех-
нологиями и т.д.; повышение качественного состава ка-
дровых ресурсов с последующим их вовлечением в инно-
вационные процессы путем подготовки и переподготовки 
специалистов;

5) расширение сфер использования аутсорсинга при 
разработке и производстве инновационных продуктов; 
распространение информации о преимуществах аутсор-
синга, создание базы данных компаний и услуг для Бал-
тийского региона, включая Северо-Запад России.

Также одним из инструментов для развития пригра-
ничных территорий в сфере инновационного сотрудни-
чества может служить международное взаимодействие, 
в том числе в рамках различных партнерских программ 
между университетами, научными центрами и т.д., на-
пример таких как «Эразмус Мундус», «Коларктик» (про-
граммы ЕС), программа Германской службы академиче-
ских обменов DAAD (Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst), Шведского агентства по международному раз-
витию (СИДА), Шведского исследовательского совета, 
программа Баренц-Трансграничного университета и др.

Активизация приграничного сотрудничества с целью 
формирования трансграничных кластеров представляет 
существенный интерес для Калининградской области. 
Особое эксклавное положение и невысокий уровень ин-
новационного потенциала [4], способствуют рассмо-
трению региона в качестве своеобразного «коридора 
развития» между Россией и ЕС с высокой значимостью 
международных отношений [7, 13], что в свою очередь 
требует эффективной реализации региональной стра-
тегии развития, направленной на глубокую интеграцию 
области в международные процессы с сохранением своей 
идентичности как субъекта РФ. В качестве одного из эф-
фективных инструментом активизации инновационной 
деятельности в регионе может быть рассмотрена кла-
стерная политика, направленная на стимулирование кла-
стерных инициатив с последующим формированием ин-
новационных кластеров.

Создание подобных кластерных образований, а также 
интеграция в уже существующие требует укрепления вза-
имодействий между тремя основными институциональ-
ными сферами. Налаживание международного кластер-

1  По данным Росстата за 2011г. «Регионы России. Социально-экономические показатели - 2011 г.» URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/
IssWWW.exe/Stg/d03/26-02.htm (Дата обращения 2.11.2012).
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ного сотрудничества возможно путем стимулирования 
пространственного планирования и развития трансгра-
ничных территориальных систем, включая [9]:

1) создание ассоциаций субъектами РФ, входящими 
в состав еврорегионов, по координации совместной дея-
тельности; формирование новых еврорегионов (например, 
на основе соседних территории Ленинградской области 
РФ и Финляндии);

2) расширение российского участия в стратегическом 
планировании в регионе Балтийского моря (программа 
VASAB, проекты развития еврорегионов, «треугольников 
роста» и др.);

3) поддержание инициативы создания Южно-Балтий-
ского (с участием Калининградской области) и Восточно-
Балтийского (с участием Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области) «треугольников роста»;

4) создание триполярной социально-экономической 
системы, включающей польское Трехградье (Гданьск – 
Гдыня – Сопот), литовскую Клайпеду и Калининград, с 

возможностью промышленной кооперации (судостроение, 
нефтепереработка, производство телевизоров и сложной 
бытовой техники, мебельная, рыбная, янтарная и другие 
отрасли), координации транспортно-логистической си-
стемы (деятельности морских портов и аэропортов, обслу-
живание транзитных автомобильных и железнодорожных 
потоков), формирования единой туристско-рекреаци-
онный зоны на Балтике.

Таким образом, создание трансграничных кластеров в 
Балтийском регионе с участием СЗФО, в том числе Ка-
лининградской области, сопряжено с необходимостью 
формирования единого пространства, включающего, на-
пример, единую транспортно-логистическую сеть; единую 
цепь по созданию добавленной стоимости; единое на-
учно-технологическое и инновационное пространство. 
При этом государству отводится ведущая роль в обеспе-
чении благоприятной кластерной среды (в том числе со-
кращении торговых барьеров) и стимулированию между-
народного сотрудничества.
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Основы агарной политики России в области обеспечения  
продовольственной безопасности
михайлушкин павел валерьевич, кандидат экономических наук, доцент; 
баранников антон александрович, студент
кубанский государственный агарный университет (г. краснодар) 

Государственная аграрная политика является частью го-
сударственной экономической политики России, на-

правленной на создание условий для устойчивого раз-
вития сельскохозяйственного производства, повышения 
конкурентоспособности, продукции, формирование эф-
фективно функционирующего рынка сельскохозяйст-
венной продукции в условиях обеспечения продовольст-
венной безопасности как страны в целом, так и отдельных 
регионов, каждого человека.

Продовольственная безопасность – важнейшая со-
ставная часть национальной безопасности. Ее следует 
рассматривать как способность государства гаранти-
ровать удовлетворение потребности населения страны 
в продовольствии на уровне, обеспечивающем его нор-
мальную жизнедеятельность. Чтобы сохранить и улучшить 
здоровье населения, нужно обеспечить его полноценным 
питанием, структура которого должна быть дифференци-
рована по регионам с учетом национальных традиций.

Необходимое условие продовольственной безопа-
сности страны – продовольственная независимость. Она 
предполагает удовлетворение основной части потреб-
ности в продуктах питания за счет отечественного агро-
промышленного комплекса, как одного из требований 
развития народного хозяйства страны .

Следует отметить, что продовольственная безопа-
сность зависит от ряда социально-экономических фак-
торов, к которым относятся:

 – уровень жизни населения отдельных регионов;
 – несбалансированность питания по отдельным со-

ставляющим;
 – низкий контроль качества продуктов питания, в 

силу чего продовольствие становится угрозой жизни и 
здоровья нации;

 – нестабильность аграрного производства и возмож-
ность природных катаклизмов, снижающих уровень про-
довольственного обеспечения в отдельные периоды;

 – конкурентоспособность отечественного продоволь-
ствия;

 – большая зависимость продовольственного обеспе-
чения страны от импорта продовольствия [2].

Важными условиями обеспечения продовольственной 
безопасности государства являются создание стратеги-
ческих продовольственных запасов не менее пяти лет, а 
наука страны должна находиться на уровне мировых до-
стижений и обеспечивать развитие АПК новейшими 
образцами техники, технологии производства, а также да-
вать достоверные прогнозы развития аграрного сектора 
на перспективу с целью возможности наращивать произ-
водство продовольствия для увеличения гарантированных 
запасов.

Состояние продовольственной безопасности насе-
ления оценивается широким спектром показателей. Если 
на начальном этапе это были среднедушевые доходы на-
селения, переходящие запасы продовольственного зерна 
(сначала на уровне 20, а затем 16% от общего годового 
потребления), то теперь критерии расширились и стали 
более сложными.

По нашему мнению, в обобщенном виде оценка состо-
яния продовольственной безопасности населения опреде-
ляется:

 – физической доступностью продовольствия, под ко-
торой понимается наличие продуктов питания на всей 
территории страны в каждый момент времени и в необхо-
димом ассортименте;

 – экономической доступностью продовольствия, со-
стоящей в том, что уровень доходов независимо от соци-
ального статуса и места жительства гражданина позво-
ляет ему приобретать продукты питания, по крайней мере, 
на минимальном уровне потребления;

 – безопасностью производства для потребления, 
т.е. возможностью предотвращения производства, реа-
лизации и потребления некачественных пищевых про-
дуктов, способных нанести вред здоровью населения.

К современным критериям продовольственной без-
опасности, применяющимся в ряде стран, относятся доля 
расходов на продовольствие в общих расходах отдельных 
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групп населения, территориальная доступность продуктов 
(измеряемая путем сравнения уровня розничных цен на 
одинаковые товары в разных регионах страны), уровень 
«удобства» продовольствия (доля в потреблении совре-
менных продуктов, которые снижают потери и экономят 
время работы в домашнем хозяйстве), степень «нату-
ральности» и доброкачественности продуктов, влияния 
качества продуктов на состояние здоровья и продолжи-
тельность жизни, в том числе продуктов, полученных с по-
мощью методов генной инженерии и биотехнологии.

Основным же критерием достижения продовольст-
венной безопасности является уровень самообеспечен-
ности города, региона и т.д. продуктами питания [1]. Суть 
его сводится к способности государства удовлетворить 
потребности населения продуктами питания, питьевой 
водой и другими пищевыми продуктами вне зависимости 
от внешних и внутренних угроз. При этом их объем, ка-
чество и ассортимент должны быть необходимыми и до-
статочными для нормального физического и социального 
развития личности. И как следствие – обеспечение здо-
ровья и расширенного воспроизводства народонаселения.

Суммируя конструктивные стороны приведенных выше 
показателей, предлагаем дополнить список критериев 
оценки продовольственной безопасности таким показа-
телем, как коэффициент продовольственной зависимости; 
при его расчете рекомендуется использовать следующую 
формулу:

К = И/П,

где И – объем импорта данной продукции;
П – объем потребности страны в данной продукции.
При этом могут быть выделены три уровня продоволь-

ственной зависимости:
 – если коэффициент продовольственной зависимости 

находится в пределах от 0,1 до 0,2, то уровень продоволь-
ственной зависимости безопасный;

 – если коэффициент продовольственной зависи-
мости – 0,25–0,3, то уровень продовольственной зави-
симости предлагается назвать пороговым;

 – если коэффициент продовольственной зависимости 
выше 0,5, то уровень зависимости опасный.

Коэффициент продовольственной зависимости весьма 
актуален для стран с переходной экономикой, в связи с 
тем, что импортная экспансия в условиях либерализации 
внешней торговли привела к вытеснению с рынка соб-
ственных производителей как в России, так и в других 
странах с переходной экономикой. Так, за счет импорта 
ныне формируется около 40% продовольственных ре-
сурсов России, а в Москве – 70%.

В этих условиях, по нашему мнению, основная задача 
в решении проблемы продовольственной безопасности – 
это стабилизация отечественного производства, предпо-
лагающая его государственную поддержку. Такая необ-
ходимость подтверждается опытом развитых стран, где 
субсидии государства составляют значительный удельный 

вес в доходах аграрного сектора. Так, в США они состав-
ляют 40%, Канаде – 45, Швеции – 59, Японии – 66, 
Финляндии – 71, Норвегии – 77%.

Таким образом, продовольственная безопасность – 
это прежде всего обеспечение определенного отечествен-
ного уровня производства, либо полное самообеспечение, 
либо поддержание критического минимума. Критерии 
оценки уровня продовольственной безопасности позво-
ляют устанавливать предельно критическую черту продо-
вольственной зависимости от внешнего рынка.

Государство выступает гарантом обеспечения насе-
ления страны продовольствием, прежде всего, за счет 
собственного производства. Эту жизненно важную фун-
кцию осуществляет агропромышленный комплекс – 
крупнейший сектор экономики, функционирование кото-
рого связано со всеми остальными отраслями народного 
хозяйства. Сельское хозяйство – основная сфера АПК 

– получает производственные ресурсы от 80 отраслей 
и направляет свою продукцию 60 отраслям экономики. 
Каждый работник сельскохозяйственного производства 
обеспечивает за его пределами занятость еще 5 человек. 
Поэтому аграрный сектор остается одним из важных при-
оритетов социально-экономического развития страны в 
условиях глобализации мировой экономики. За последние 
годы наблюдается рост общего объема валовой про-
дукции сельского хозяйства, повышается эффективность 
агропромышленного производства. В среднем за 2001–
2009 гг. сельскохозяйственными организациями было по-
лучено свыше 70 млрд. руб. прибыли, а рентабельность, 
по данным Минсельхоза РФ, выросла с 0,2 до 15%, со-
кратилась доля убыточных хозяйств.

Вместе с тем, несмотря на положительные сдвиги в 
стабилизации агропромышленного производства и обес-
печения его динамического роста, ряд проблем остается 
нерешенными, прежде всего, высоким остается общий 
размер кредиторской задолженности сельскохозяйст-
венных организаций России, который по всем обязатель-
ствам составил в 2010 г. более 1,3 трлн. руб.

Среднемесячная заработная плата в 2010 г. в сель-
ском хозяйстве составила всего 46% к общероссийскому 
уровню. Поэтому аграрный сектор нуждается в активной 
поддержке государства.

Ослабление роли государства в развитии АПК, от-
мена госзаказа, отсутствие единого планирования и на-
учной концепции проведения аграрной реформы привели 
к снижению роли сельского хозяйства в формировании 
бюджета страны, ухудшению продовольственной безопа-
сности страны [3].

В последние годы потребность населения России в 
продовольственных товарах удовлетворяется отечест-
венными производителями примерно на 60% с учетом 
экспертной оценки объемов неорганизованного ввоза и 
продажи товаров на продовольственных рынках. Граница 
продовольственной безопасности находится, по разным 
оценкам, на уровне импорта продовольствия в размере 
18–35% потребности. Существенное превышение кри-
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тической точки, даже по самым низким оценкам, в России 
обусловлено, прежде всего, кризисным положением оте-
чественного сельского хозяйства, производство в котором 
составляет около 60% от среднего уровня за 1986–
1990 гг. Такое падение производства обусловлено как 
трансформационным спадом, так и неэффективными спо-
собами проведения в целом экономической реформы и аг-
рарной, в частности. Наблюдается существенное сокра-
щение государственной поддержки сельского хозяйства, 
которая уменьшилась с трети огромного государствен-
ного бюджета до 1% в бюджете. В настоящее время про-
исходит снижение потребления населением продуктов пи-
тания (исключениями являются такие продукты питания, 
как хлебные изделия и овощи, потребление которых не-
сколько выросло, несмотря на существенный рост цен). 
Наиболее важной причиной данной ситуации является 
все более возрастающий импорт сельскохозяйственной 
продукции, объемы которого превысили все допустимые 
нормы и уже напрямую угрожают безопасности страны. В 
настоящее время средний рост отечественного производ-

ства сельхозпродукции составил около 4,5%, а рост им-
портной продукции почти 28%.

На закупку продовольствия Россия тратит ежегодно от 
24 до 28 млрд. долл., на поддержку собственного агроком-
плекса – около 2 млрд. долл., большей частью в виде кос-
венных субсидий, снижения ставок по кредитам и т.д.

В заключение следует отметить, что переход на инно-
вационный путь развития сельского хозяйства, обеспе-
чения продовольственной безопасности страны возможны 
только при условии усиления роли государства в развитии 
этого важнейшего сектора экономики, а первым шагом 
должно стать введение государственного заказа на произ-
водимую отечественную продукцию по гарантированным 
рентабельным ценам, а также государственное стимули-
рование производства нужных продуктов, включая мате-
риальные стимулы, инвестиции в переработку продукции. 
Вторым, не менее важным условием обеспечения нацио-
нальной безопасности страны и сохранения ее государст-
венности является разработка и принятие Федерального 
закона о продовольственной безопасности.
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В последнее время, на пороге информационного века, 
практически все развитые страны начали разработку 

и реализацию национальных программ по поддержке ин-
формационных технологий, развитию электронной ком-
мерции, распространению Интернета и увеличению числа 
его пользователей, а также по внедрению информаци-
онных технологий в сферы государственных институтов. 
Все эти программы в целом и мероприятия, проводимые 
в рамках этих программ, в частности, направлены на фор-
мирование инновационной экономики. [1]

Трансфер инноваций в системе государственной научно-
технической политики сегодня рассматривается как одно из 
основных условий модернизации российской экономики. 
Большая часть как теоретических, так и эмпирических ис-
следований сфокусирована на том, чтобы объяснить и из-
мерить влияние качественных изменений в технике и тех-
нологии на экономические результаты отдельных фирм и 
развитие национальных экономик в целом. [2]

Эффективность инновационной деятельности во 
многом определяется инновационной инфраструктурой. 

Инновационная инфраструктура является основным ин-
струментарием и механизмом инновационной экономики 
и является совокупностью взаимосвязанных, взаимодо-
полняющих производственно-технических систем, ор-
ганизаций, фирм и соответствующих организационно-
управляющих систем, необходимых и достаточных для 
эффективной инновационной деятельности и реализации 
инноваций.

В сложившейся в российской экономике практике го-
сударственная организационно-финансовая поддержка 
инновационных проектов, современных информационных 
технологий ощущается слабо. Государство в большей сте-
пени ориентирует субъектов хозяйствования на закупку 
инновационного продукта за рубежом, чем на создание и 
применение собственных достижений.

Инструменты регулирования надо сочетать, формируя 
на их основе комплексные организационно-экономиче-
ские механизмы государственного управления иннова-
циями в производственно-экономической и социальной 
сферах, в области управления хозяйственной системой. 
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Отдельные, частные аспекты взаимосвязи научно-техни-
ческого и технико-технологического процесса с государ-
ственной промышленной политикой отражены, упоми-
наются в ряде научных исследований. Однако целостная, 
системная концепция государственного управления про-
изводственными нововведениями с использованием эко-
номических механизмов и инструментов, современных 
информационных технологий, методов и средств регули-
рования рыночных отношений практически отсутствует.

Туристско-рекреационный комплекс играет все более 
важную роль в экономике значительного числа стран и мира 
в целом. В процессе развития международной экономиче-
ской интеграции, дальнейшего углубления международного 
разделения труда, роста культурных, научных, спортивных 
и других межгосударственных контактов, стремления на-
родов к общению и использованию опыта других стран в 
создании материальных и духовных ценностей, туризм на-
ходит свое отражение в деловых и научных контактах. [3] 
Проблемы совершенствования и развития туризма ши-
роко и последовательно рассмотрены в трудах зарубежных 
ученых Котлера Ф., Боуэна Дж., Мейкенза Дж., Купера. Их 
труды базируются на мировом опыте развития туристиче-
ской отрасли, однако этот опыт не совсем приемлем к рос-
сийскому туристическому сектору в современных условиях 
хозяйствования. В отечественной же литературе уделяется 
особое внимание общим проблемам управления, развития 
и совершенствования сферы туризма России, аспектам со-
вершенствования и развития туристических услуг.

Проблемы совершенствования и развития туризма 
широко и последовательно рассмотрены в трудах зару-
бежных ученых Котлера Ф., Боуэна Дж., Мейкенза Дж., 
Купера. Их труды базируются на мировом опыте раз-
вития туристической отрасли, однако этот опыт не совсем 
приемлем к российскому туристическому сектору в сов-
ременных условиях хозяйствования. В отечественной 
же литературе уделяется особое внимание общим про-
блемам управления, развития и совершенствования 
сферы туризма России, аспектам совершенствования и 
развития туристических услуг. Вышел ряд учебных по-
собий, методический изданий, справочников, статисти-
ческих сборников, посвященных проблемам экономики 
туристско-рекреационного хозяйства таких авторов как: 
Сенин В.С., Квартальнов В.А., Здоров А.Б., Ганаполь-
ский В.И., Гуляев В.Г., Биржаков В.Г., Балабанов И.Т., 
Зорин И.В., Ковальчук А.В., Боголюбов В.С., Орлов-
ская В.П., Азар В.И., Криворучко Л.В., Ополченов И.И., 
Нелюбин В.В., Ирисова Т.С.

В силу своей особой природы и специфики туризм за-
нимает особое место в экономике, что проявляется в ярко 
выраженной ориентации на особое использование при-
родных ресурсов. При этом в отличие от других отраслей, 
туристическая деятельность не сопровождается изъятием, 
«переработкой» и глобальными изменениями их качест-
венных и количественных характеристик. Такой режим 
потребления туристических ресурсов условно классифи-
цируется как «мягкий». Во многих случаях туризм явля-

ется катализатором в использовании природных ресурсов, 
так как он первый вовлекает в экономический оборот 
ранее не используемые природные комплексы и объекты 
культурного наследия.

Среди факторов, влияющих на развитие туристиче-
ской отрасли можно выделить ряд социально-экономи-
ческих факторов, оказывающих влияние на рост и раз-
витие туристической отрасли, как отдельного региона, так 
и России в целом. Эти факторы можно условно разделить 
на внешние и внутренние. К внешним факторам можно 
отнести повышение уровня образования, культуры, эсте-
тических потребностей населения. Как элемент эстети-
ческих потребностей можно рассматривать стремление 
людей познакомиться с бытом, историей, культурой, усло-
виями жизни различных стран.

Под инновационным комплексом туризма понимается 
совокупность инноваций, которую необходимо внедрить в 
туристскую систему для повышения результативности ее 
деятельности и достижения поставленных целей.

Формирование инновационного комплекса в широком 
смысле трансформируется в задачу адаптации системы 
управления к изменениям конкурентной среды, к бы-
строму и точному определению направлений повышения 
конкурентоспособности туристских организаций. Еди-
ножды достигнутые успехи в инновационной деятельности 
на рынке при отсутствии постоянной и целенаправленной 
работы будут через некоторое время аннулированы ответ-
ными действиями конкурентов. Это обстоятельство опре-
деляет необходимость формирования такого управления 
инновациями, которое не только обеспечивало бы про-
цесс адаптации, но и создавало условия для эффективного 
развития туристской системы на постоянной основе.

Рыночная экономика, несмотря на ее многие положи-
тельные моменты, не может автоматически регулировать 
инновационную деятельность. Под инновационной по-
литикой государства в области туризма понимается ком-
плекс целенаправленных мероприятий, проводимых го-
сударством по созданию благоприятных условий для 
субъектов хозяйствования с целью оживления инноваци-
онной активности, повышения эффективности развития 
туризма и более полного удовлетворения туристских по-
требностей населения.

Рычагами влияния государства на инновационную де-
ятельность туристских организаций являются: предостав-
ление налоговых льгот инновационно активным органи-
зациям, осуществление специальных научно-технической, 
налоговой и кредитно-финансовой политик, создание 
благоприятных условий для привлечения отечественных 
и иностранных инвестиций в туристскую отрасль, совер-
шенствование амортизационной политики, установления 
приоритетных направлений развития науки. Активизации 
этих рычагов в необходимом сочетании и направлении 
способствует технологический подход.

Концепция туристской политики региона должна со-
держать следующие составляющие ее научно-методиче-
ского обеспечения:

15. Региональная экономика
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 – научную концепцию развития ТРК региона на пер-
спективу, в основе которой закладывается система при-
оритетов развития ТРК и структурной политики по отно-
шению к нему в регионе;

 – основные направления туристской политики ре-
гиона, выступающие в качестве условий, обеспечивающих 
реализацию концепции. На их основе разрабатываются 
конкретные предложения по активизации туристской дея-
тельности в регионе.

Практическими формами реализаций концепции ту-
ристской политики в регионе являются: Федеральная 
комплексная программа развития ТРК региона, другие 
федеральные и региональные целевые программы, инве-
стиционные конкурсы по проектам ТРК и др.

Важным условием обеспечения завершенности про-
цесса стратегического управления региональным ТРК вы-
ступает постоянный анализ и оценка эффективности про-
цесса, складывающаяся из экономической, социальной и 
бюджетной составляющих.

Туризм – это одна из уникальных отраслей совре-
менной экономики, нацеленная на удовлетворение по-
требностей людей, повышение качества жизни населения 
защиту окружающей среды и культурного наследия. При 
этом человеческая деятельность не приводит к истощению 
природных и культурных ресурсов.

Туризм в России, в частности, в Карачаево-Черкес-
ской республике, должен стать важной составной ча-

стью экономического и социального развития. Стратегия 
развития туризма должна определяться необходимостью 
формирования собственного туристского продукта Кара-
чаево-Черкесской республики и обеспечением комплекса 
мер для выхода этого продукта на внутренний и внешний 
рынки.

Говоря о перспективах развития туризма, нельзя не 
обратить внимание и на такой ресурсный потенциал ту-
ризма Карачаево-Черкесии, как ее национальные особен-
ности. Этот ресурс целенаправленно в республике практи-
чески не используется. Между тем в развитых туристских 
странах и центрах национальный колорит, элементы на-
циональной культуры и быта выступают необходимым 
атрибутом туристского обслуживания. Для КЧР исполь-
зование данного потенциала развития туризма особенно 
важно, учитывая богатство и яркую индивидуальность на-
циональных традиций и обычаев народов республики.

Для успешного развития туризма в республике в рамках 
рыночных условий необходима координация деятельности 
туристских фирм, региональных и муниципальных ор-
ганов управления. Трансфер инноваций в системе госу-
дарственной научно-технической политики туризм в Ка-
рачаево-Черкесской республике рассматривается как 
отрасль способная создать мультипликативный эффект в 
развитии региональной индустрии гостеприимства, а в от-
дельных районах стать основой в плане социально-эконо-
мического развития.
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Роль и значение социальной инфраструктуры села
бондаренко роман петрович, учитель математики
мбоу «каташинская СоШ» (брянская обл., новозыбковский район) 

Переход к рыночным отношениям принес с собой мно-
гообразные задачи экономического, социально-по-

литического и духовного развития. Проявляется всесто-
ронняя взаимосвязь экономики и духовной жизни. В этих 
условиях наиболее остро встают вопросы социального 
развития. Уровень квалификации кадров, творческая об-
становка, забота о бытовых условиях людей, эффек-
тивное функционирование культурных и спортивных уч-
реждений – все это делает жизнь человека более полной, 
интересной, содержательной и положительно сказыва-
ется на результатах его деятельности.

В.Н. Бобков рассматривает социальную инфраструк-
туру как компонент качества жизни. Он отмечает, что ма-
териальная база и нематериальные активы социальной 
инфраструктуры должны обеспечить разнообразие и до-
ступность для людей товаров и услуг, касающихся жилья, 
быта, здравоохранения и социальной защиты, занятости, 
передвижения в миграции, организации их досуга и сво-
бодного времени, развития способностей и духовного 
мира [1, с. 119.].

М. Коробейников отмечает, что нельзя добиться устой-
чивого воспроизводства агропромышленного комплекса, 
если не будет развита социальная инфраструктура сель-
ских поселений [2, с. 51].

Таким образом, социальная инфраструктура представ-
ляет собой комплекс, создающий благоприятные условия 
человеческой деятельности и воспроизводства населения.

Особенно остро сейчас стоит вопрос с демографией. 
Многие аналитики сравнивают годы распада СССР по 
темпам снижения численности населения с Великой Оте-
чественной войной, во время которой Россия потеряла ог-
ромное количество населения. Перестройка также внесла 
немалый вклад в данный процесс. В годы перехода от одной 
эпохи к другой многие из жителей России потеряли жиз-
ненные ориентиры. Инженеры становились челноками, 
учителя шли работать в котельные и торговать на рынки.

В период с 1989 по 1992 год графики, отслеживающие 
динамику рождаемости и смертности, пересеклись. Де-
мографы назвали это явление «русский крест».

Наряду с этим серьезной проблемой является мас-
совый миграционный отток молодежи в города. Проис-
ходит выезд из сельской местности наиболее трудоспособ-
ного и грамотного населения в возрасте от 18 до 35 лет. 

Процесс принимает массовый характер и имеет серьезные 
негативные последствия, так как именно на эту часть на-
селения приходится три четверти рождений детей. Мо-
лодежь, как правило, имеет достаточно высокий уровень 
образования, стремится к повышению квалификации, 
продвижению по службе, чутко реагирует на неудовлет-
ворительную организацию, условия и режим труда, досуг.

В основе данного процесса лежит стремление улучшить 
свое социально-экономическое положение. Большой 
город предоставляет более высокий уровень занятости 
населения и обеспеченность жилищными условиями, раз-
витость различных форм социальной защиты. Сегодня 
крупный город предоставляет молодежи более широкие 
возможности социально-экономической самореализации.

Сложная демографическая ситуация в сельской мест-
ности должна быть определяющей при определении коли-
чества претендентов на различные социальные роли, со-
стоянии трудовых ресурсов, продолжительности жизни.

Усугубление данной проблемы может угрожать геопо-
литическим интересам страны: заселенности территории, 
целостности ее границ, поддержанию оборонного потен-
циала, обеспечению экономики собственными трудовыми 
ресурсами.

Социальная инфраструктура является достаточно 
емким рынком рабочей силы. В странах с развитой ры-
ночной экономикой доля занятых в социальной сфере пос-
тоянно увеличивается на фоне общего снижения занятых 
в отраслях материального производства. Таким образом, 
социальную сферу можно рассматривать как один из спо-
собов сокращения уровня безработицы.

Специфика сельскохозяйственного производства на-
кладывает свои особенности, которые присущи соци-
альной инфраструктуре села.

Объекты социальной инфраструктуры создаются как 
за счет ресурсов сельскохозяйственных предприятий и де-
нежных средств сельского населения, так и путем эффек-
тивного использования государственных инвестиций на 
строительство жилых домов, детских дошкольных учре-
ждений, школ, домов культуры, поликлиник, узлов связи 
и др. Такая тесная связь инфраструктуры с производством 
характеризуется двойственностью. Так от уровня раз-
вития материального производства зависит объем вло-
жений в объекты инфраструктуры и направление ее раз-

16. Демография
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вития. С другой стороны, без хорошо организованной 
системы социальной инфраструктуры невозможно до-
стичь высоких результатов в промышленности и сельском 
хозяйстве.

Подразделения социальной инфраструктуры в сельской 
местности обслуживают не только работников занятых в 
сельскохозяйственном производстве, но и другую часть на-
селения, проживающую на территории предприятия.

Сезонный характер работ в сельском хозяйстве вызы-
вает колебания в уровне потребностей сельского насе-
ления в оказании услуг социальной сферы. Наиболее вы-
соко востребована непроизводственная сфера в наименее 
напряженные периоды сельскохозяйственных работ.

Важной особенностью социальной инфраструктуры 
села является то, что ее объекты могут частично взаи-
мозаменяться и выполнять множество функций в не-
скольких отраслях. В связи с этим необходимо долевое 
участие в развитии всех заинтересованных отраслей. От-
сюда следует особая роль в развитии инфраструктуры ме-
жотраслевых органов власти.

Немаловажное значение для развития социальной ин-
фраструктуры оказывает степень удаленности населенного 
пункта от центральных дорог и крупных индустриальных 
центров, а также характер расселения сельского насе-
ления. Так отдаленные районы характеризуются депопу-
ляцией, транспортной изолированностью, замкнутостью 
связей, отсутствием даже самых необходимых объектов 
непроизводственной сферы. А.И. Кочерга и А.А. Моза-
раки объединили множество факторов влияющих на раз-
мещение объектов социальной инфраструктуры в шесть 
основных групп: производственно-экономические, соци-
альные, демографические, градостроительные, природно-
климатические, прочие. Ученые отмечают, что ведущую 
роль играют производственно-экономические факторы.

Еще одной характеристикой является низкое качество 
и количество предлагаемых услуг. Оснащенность учре-
ждений социальной инфраструктуры, ее кадровое обес-
печение на селе гораздо хуже аналогичных городских 
объектов. Большое влияние на это оказывает слабая пла-
тежеспособность сельского населения. Повышения ка-
чества оказываемых населению услуг в рамках объектов 
социальной инфраструктуры зависит от экономических 
факторов: от финансовых возможностей учреждений, от 
уровня доходов населения и организации социальной 
сферы.

Участвуя во многих процессах жизнедеятельности ин-
фраструктура меняет качество жизни людей в лучшую 
сторону, делая ее более комфортной, рациональной и эф-
фективной.

На предприятиях и учреждениях социальной инфра-
структуры капитал оборачивается медленно, прибыль 

может быть меньше, чем на предприятиях сферы мате-
риального производства. Это накладывает определенный 
отпечаток на заинтересованность частных предпринима-
телей вкладывать капитал в инфраструктуру.

П. Самуэльсон отмечал, что «государство сознательно 
идет на инвестиции в инфраструктуру, так как увеличение 
общественного вспомогательного капитала создает нео-
сязаемые выгоды, от которых нельзя ожидать денежных 
прибылей для частных инвесторов, так как масштабы не-
которых из них слишком велики для ограниченных рынков 
частного капитала, а другие будут окупаться в течении 
слишком длительного срока, чтобы частные инвесторы 
очень ими интересовались» [3, с. 16].

Социальная инфраструктура села является составной 
частью социальной инфраструктуры национального хо-
зяйства и выполняет важные социально-экономические 
функции на определенной территориальной единице, что 
в конечном итоге определяет пути сохранения и развития 
сельского хозяйства в целом.

В настоящее время большинство вопросов развития 
социальной сферы решают органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местного са-
моуправления. Однако, зачастую не имея в своем распо-
ряжении достаточных финансовых ресурсов они оказыва-
ются неспособными управлять сложившейся ситуацией. 
И процесс финансирования социальной сферы проходит 
по остаточному принципу.

Для реализации полномочий в социальной сфере 
местные и региональные власти разрабатывают целевые 
программы, направленные на регулирование цен и та-
рифов, стимулирования производства, развитие предпри-
нимательского сектора, организации отдыха детей, обес-
печение жильем молодых семей и т.д.

Правительством Российской Федерации в декабре 
2002 года утверждена целевая программа «Социальное 
развитие села до 2010». В дальнейшем действие про-
граммы продлено до 2013 года. Программа направлена 
на восстановление и развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры села, т.е. на улучшение уровня жизни 
его населения, закрепление кадров на селе. Программа 
финансируется из федерального и регионального бюд-
жетов, а так же из внебюджетных средств. Реализация 
программы позволит решить первоочередные задачи со-
циального развития села и заложить основы для дальней-
шего повышения качества жизни сельского населения.

В современных условиях необходимо стремительное 
развитие народного хозяйства и сельскохозяйственной 
отрасли в частности, что возможно кадрами качественно 
иной формации. Поэтому решение проблем человече-
ского фактора напрямую связано с уровнем развития со-
циальной инфраструктуры.
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Introduction

«Roms» est un terme général pour les différents groupes 
gitanes. Ils sont la plus grande minoritée ethnique en Eu-
rope – environ 11 millions de personnes. Dans presque tous 
les pays de l’Union Européenne ont les communautés roms.

Selon l’Institut national de la statistique de la Republique 
de Bulgarie recensement de la population et du logement en 
2011, les roms restent le troisième plus grand groupe eth-
nique en Bulgarie. Comme roms, s’identifient 325 343 per-
sonnes, soit 4,9% des citoyens bulgares.

La tendance des gens à nommer la population locale 
comme «rom» ou «gitane» de s’identifier comme des Bul-
gares, des Turques, les Roumains et les autres, qui provient 
du recensement bonne personne seulement d’identifier leur 
origine ethnique ou n’a pas indiqué tel.

Roms en Europe y compris la Bulgarie, ont plus de dif-
ficulté que le reste de la population. Beaucoup d’entre eux 
n’ont pas la tâche nécessaire de l’éducation. Souvent, ils 
vivent moins longtemps et mauvaises conditions de loge-
ment.

1. Mesures pour l’intégration des Roms, créé par l’Union 
Européenne

Cadre de l’Union européenne entre les Stratégies natio-
nales pour l’intégration des Roms des objectifs déterminés 
à l’Union pour améliorer la qualité de vie des Roms et por-
tant sur   les différences socio-économiques qui les séparent 
du reste de la société.

Les objectifs sont les suivants:
 9 tous les enfants roms terminent l’école primaire – en-

quête par courrier sport dans six pays européens ac-
tuellement seulement 42% d’entre eux terminent ce 
cours de formation;

 9 le plein accès à la formation professionnelle, marché 
du travail et l’emploi indépendant régimes – les taux 
d’emploi, en particulier chez les femmes, sont bien en 
dessous de la moyenne de l’Union européene;

 9 l’égalité d’accès aux soins de santé, les soins préven-
tifs et les services sociaux, tels que la réduction de la 
mortalité infantile est une priorité;

 9 discrimination dans l’accès au logement, y compris les 
sociaux – par exemple, en reliant les communautés 
roms avec les systèmes publics d’eau et d’électricité.

Le régime des offres et des moyens de mieux répondre 
aux besoins des roms, en utilisant les fonds disponibles de 
l’Union Européenne. À ce jour, la plupart des états membres 
ne sont pas entièrement alloué des fonds européens pour 
soutenir des projets visant à roms.

Garantir les droits des Roms et des chances avec les 
autres citoyens est importante pour leur intégration so-
ciale et la cohésion sociale. De plus, il aura des effets éco-
nomiques positifs. Si vous avez les compétences nécessaires 
pour trouver un emploi, les roms seront en mesure de contri-
buer à la productivité de l’économie, donc de réduire le paie-
ment des prestations de l’etat et augmenter les recettes de 
l’impôt sur   le revenu.

La Commission suivra les progrès des stratégies natio-
nales en faveur des roms, en particulier par l’Agence euro-
péenne des droits fondamentaux, et chaque année il respon-
sable devant le Parlement et le Conseil.

À cet égard, il a lancé la «Décennie de l’inclusion des 
roms».

Décennie de l’inclusion des roms est une initiative menée 
par huit gouvernements européens et soutenu par la com-
munauté internationale. Il représente la première tenta-
tive d’une action concertée au niveau international afin de 
changer les conditions de vie des roms en Europe. Fournir 
un cadre pour les gouvernements, la Décennie permettra de 
suivre les progrès dans l’accélération de l’intégration sociale 
et à améliorer la situation économique et sociale des roms 
dans la région.

En préparation de la Décennie chaque pays a identifié 
plusieurs objectifs nationaux mesurables pour améliorer la 
situation des roms. Décennie planification se fait sous l’égide 
du Comité international d’organisation, qui était composé de 
représentants de la communauté rom et le gouvernement de 
chaque état, les bailleurs de fonds internationaux et des re-
présentants d’autres organisations internationales. Le Co-
mité a identifié quatre domaines prioritaires pour les activités 
incluses dans la Décennie – l’éducation, l’emploi, la santé 
et l’emplacement du logement. Le comité d’organisation a 
désigné trois questions qui touchent chacun des domaines 
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prioritaires: les bas salaires, la discrimination et les ques-
tions relatives à la situation des femmes roms dans la société. 
Dans son plan d’action pour chaque pays participant (y com-
pris la Bulgarie) a identifié des cibles et des indicateurs spé-
cifiques dans ces domaines.

2. Mécanismes de mise en œuvre des mesures d’intégration 
pour l’intégration des roms en Bulgarie

Stratégie nationale de la République de Bulgarie pour 
l’intégration des roms (2012–2020) fait partie intégrante de 
la stratégie globale du gouvernement pour obtenir un chan-
gement réel dans la vie de tous les citoyens bulgares. Le gou-
vernement poursuit une politique visant à encourager les in-
vestissements dans le développement et l’amélioration des 
populations et leur participation active à surmonter les défis 
actuels [1, p. 198]

Organisation de la mise en œuvre des politiques d’in-
tégration des Roms est construit sur   une utilisation effi-
cace et ciblée des ressources au niveau national, régional et 
local ainsi qu’au niveau européen découlant de l’adhésion à 
l’Unioe Européene et l’accès aux fonds structurels et de co-
hésion Fonds.

Stratégie nationale de la République de Bulgarie pour 
l’intégration des roms (2012–2020) au niveau opérationnel 
à travers le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stra-
tégie (qui jusqu’en 2014 a été mis à jour Plan national d’ac-
tion pour l’initiative «Décennie internationale de l’inclusion 
des Roms 2005–2015»). Le plan d’action est ouvert à réagir 
avec souplesse aux changements si nécessaire et sous ré-
serve des procédures budgétaires appropriées.

Plan de coordination et de contrôle sur exécutiом de stra-
tégies et l’action menée par le Conseil national pour la coo-
pération sur les questions ethniques et de l’intégration. Le 
Secrétariat s’assure que le Conseil National pour la coopéra-
tion sur les questions ethniques et de l’intégration de l’infor-
mation, les aspects analytiques, administratif et technique.

Dans l’ordre opératoire toutes les mesures de la Stratégie 
et du Plan d’action, y compris des mesures pour coordonner 
le soutien des ressources, coordonnée et approuvée par le 
sous-ministre dsedatelya re, président du Conseil national 
pour la coopération sur les questions ethniques et de l’inté-
gration et coordinateur national de l’Initiative internationale 
«Décennie de l’inclusion des Roms 2005–2015 «.

 9 L’amélioration de la répartition des responsabilités de 
gestion entre le pouvoir exécutif:

Gestion et coordination de l’institution est le Conseil na-
tional pour la coopération sur les questions ethniques et de 
l’intégration, représentée par son Président et assisté par 
son secrétariat.

Agence d’exécution est responsable de l’amélioration du 
mécanisme de coordination inter-institutionnelle dans le incl 
formulation, l’exécution, le suivi et l’évaluation de la politique 
d’intégration,. mesures sur les priorités de la mise en œuvre 
intégrale du Plan d’action pour mettre en œuvre la Stratégie.

Développer et maintenir la capacité administrative néces-

saire à clé spécialisée institutions gouvernementales et des 
dépenses secondaires en confiant certaines fonctions des di-
visions, départements, unités ou d’experts chargés de la mise 
en œuvre de la politique d’intégration ainsi que la formation 
d’unités spécialisées. Les principaux ministères de tutelle et 
les autorités responsables de la mise à jour des documents 
thématiques opérationnelles pour l’intégration des Roms, 
la mise en œuvre des mesures envisagées, de surveillance, 
d’évaluation et de faire rapport au Conseil national pour la 
coopération sur les questions ethniques et de l’intégration.

Développer et maintenir la capacité administrative néces-
saire à clé institutions gouvernementales spécialisées dans 
les dépenses du budget vtorost epennite par l’attribution des 
rôles et des responsabilités spécifiques.

Formation de la capacité administrative dans les struc-
tures de l’administration régionale en assignant certaines 
fonctions des divisions, départements, unités ou d’experts 
chargés de la mise en œuvre de la politique nationale en ma-
tière d’intégration des roms. Chaque administration de dis-
trict devrait être affecté au moins un salarié dont la principale 
pouvoirs sont liés à la politique d’intégration.

 9 Améliorer les mécanismes de coordination avec la so-
ciété civile à travers le fonctionnement de:

Conseil national de coopération sur les ministres des af-
faires ethniques et de l’intégration.

Commission pour l’intégration des roms au sein du 
Conseil National pour la coopération sur les questions eth-
niques et de l’intégration.

Structures et mécanismes consultatifs avec la société ci-
vile aux ministères, gouverneurs de province et les autorités 
locales et leur formation sera systématiquement encouragée.

Coopération avec des organisations religieuses légitimes.
 9 Y compris les municipalités dans la mise en œuvre des 

politiques d’intégration des roms à travers:
Développé en collaboration avec des représentants de la 

communauté rom locale et l’acceptation par les conseils mu-
nicipaux des plans d’action spécifiques annuels pour les prio-
rités de la Stratégie nationale pour l’intégration des roms en 
Bulgarie (2012–2020). Ces plans doivent être ressource sé-
curisée.

Délégation d’activités soutenues par leur des fonds aux 
municipalités pour l’intégration des roms au niveau muni-
cipal.

Mise en place d’une consultation appropriée et des mé-
canismes de coordination avec la participation des structures 
civiles.

Formation de la capacité administrative dans l’adminis-
tration municipale en assignant certaines fonctions des divi-
sions, départements, unités ou d’experts chargés de la mise 
en œuvre des politiques d’intégration. Nomination des ex-
perts municipaux sur les questions ethniques et de l’intégra-
tion le cas échéant.

 9 Le soutien financier des politiques et programmes 
d’intégration grâce au financement provenant du 
budget de l’etat, les fonds de l’Union Européenne et 
d’autres sources.
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Le financement de la mise en œuvre des activités prévues 
dans le Plan d’action national pour la «Décennie de l’inclu-
sion des Roms 2005–2015» et le Plan d’action pour la mise 
en œuvre de la stratégie est mise en œuvre à travers:

Le soutien financier dans le cadre des budgets des minis-
tères et institutions, incl. avec des fonds d’affectation spé-
ciale, la mise en œuvre des politiques d’intégration.

Régimes, les fonds pour les municipalités de la subven-
tion totale pour les mandats d’etat, le développement et la 
mise en œuvre des programmes municipaux cohérents avec 
les priorités politiques pour l’intégration des roms.

Encourager les municipalités à financer la mise en œuvre 
de mesures et d’initiatives par les budgets municipaux au 
détriment de nos propres revenus, et en partenariat avec les 
ONG.

Le financement des projets dans le cadre des programmes 
opérationnels thématiques par les Fonds structurels et le 
Fonds de cohésion.

Financement de projets et de co-financement au titre des 
programmes thématiques de l’Union européenne, Banque 
mondiale, l’Organisation des Nations Unies, le Conseil de 
l’Europe et d’autres.

Intégrer adéquatement les besoins et les problèmes de 
l’accord de partenariat Roms pour l’investissement et le dé-
veloppement dans le nouveau cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014–2020 et les priorités des programmes 
opérationnels à l’appui financier par le biais des instruments 
de l’Union européenne.

 9 Plan de communication totale pour soutenir la mise en 
œuvre des politiques d’intégration.

Informer le public sur la mise en œuvre des politiques 
d’intégration sont mis en œuvre par un plan de communi-
cation. Le plan de communication sera mis en œuvre par le 
Conseil national pour la coopération sur les questions eth-
niques et de l’intégration, des agences gouvernementales 
spécialisées et des organisations de la société civile.

3. Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la 
République de Bulgarie pour l’intégration des Roms (2012–
2020)

Évaluation de la Stratégie nationale de la République de 
Bulgarie pour l’intégration des roms (2012–2020) se fait en 
surveillant la mise en œuvre du Plan d’action national pour la 
«Décennie de l’inclusion des Roms 2005–2015» en 2014 et 
Plan d`action mise en œuvre de la Stratégie 2020, la progres-
sion est signalée dans le rapport administratif et n’exclut pas 
l’application d’autres formes de suivi et d’évaluation.

Le but de la surveillance est par la collecte et l’analyse 
systématiques d’informations pour contrôler la réalisation 
des résultats mesurables dans la mise en œuvre de mesures 
de planification document, et faire participer activement les 
parties prenantes dans la mise en œuvre de la surveillance et 
de l’évaluation:

D’avancement sur   la mise en œuvre des activités prévues 
sur les priorités du plan figurent dans le rapport de suivi ad-
ministratif.

Secrétariat du Conseil national pour la coopération sur 
les questions ethniques et de l’intégration de coordonner et 
résumer les informations obtenues dans le rapport.

L’examen du rapport se fait au sein de la Commission 
pour l’intégration des Roms et des institutions impliquées 
dans la mise en œuvre de Plan l’action.

Le predstavya rapport pour approbation par le Conseil na-
tional pour la coopération sur les questions ethniques et de 
l’intégration.

Le rapport a été adopté par le Conseil des Ministres.
Ministres soumet pour approbation à l’Assemblée natio-

nale un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie 
en Avril 20 de l’année prochaine.

Conclusion

L’idée est née de la Décennie au cours de la conférence 
au sommet régional d’abord sur les problèmes des roms, qui 
s’est tenue à Budapest, en Hongrie, en 2003. Ce forum des 
premiers ministres et des hauts fonctionnaires de la Bulgarie, 
la Macédoine, la Roumanie, la Slovaquie, la Serbie-et-Mon-
ténégro, la Hongrie, la Croatie et la République tchèque a 
annoncé son intention de lancer une Décennie de l’inclu-
sion des roms. Leur soutien est révélateur du changement 
fondamental dans la politique envers les roms et la volonté 
politique nécessaire pour mettre en œuvre des réformes. La 
Décennie, à un stade ultérieur et rejoindre la République de 
Bulgarie, du 01.01.2007 est un membre à part entière de 
l’Union Européenne.

Décennie est l’expression de la volonté politique des 
parties à surmonter leurs divergences dans les perspectives 
de développement économique et personnelle des Roms, 
en réformant ses politiques et mettre en œuvre des pro-
grammes visant à mettre fin au cycle de la pauvreté et de 
l’exclusion. Décennie de l’inclusion des roms est une ini-
tiative internationale majeure qui tente de répondre à la 
coordination des efforts en termes d’ouverture et de trans-
parence commune au défi continent européen entier de l’in-
clusion des roms.
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1 8 . т у р и з м

Общие вопросы конкуренции в сфере туриндустрии
Савенкова ирина викторовна, кандидат экономических наук, старший преподаватель
белгородский государственный национальный исследовательский университет 

Кoнкуpeнция в пepeвoдe c лaтинcкoгo языкa oзнaчaeт 
бeжaть к цeли. В общем экoнoмичecкoм пoнимaнии 

она представляет собой coпepничecтвo нa кaкoм-либo 
пoпpищe мeжду oтдeльными юpидичecкими или физи-
чecкими лицaми (кoнкуpeнтaми), зaинтepecoвaнными в 
дocтижeнии oднoй и тoй жe цeли. Основным фактором 
успеха в конкурентной среде является дocтaтoчнo выcoкая 
cтeпeнь кoнкуpeнтocпocoбнocти субъекта, кoтopaя 
дocтигaeтcя путём фopмиpoвaния и paзвития кoнкуpeн-
тныx пpeимущecтв.

Пpи иccлeдoвaнии дaннoй тeмaтики можно cтoлкнуться 
c пpoблeмoй cмeшeния пoнятий кoнкуpeнтocпocoбнocти и 
кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa, которая в корне является 
необоснованной.

Рассматривая различные взгляды ученых-экономистов 
на понятие «конкурентоспособность» [2], можно заме-
тить, что они представляют его как относительную харак-
теристику (большой комплекс характристик), выража-
ющую отличия развития одной социально-экономической 
системы от развития конкурентных систем по степени 
удовлетворения своими товарами (услугами) потребно-
стей людей, а также по эффективности бизнеса. То есть 
конкурентоспособность находит выражение в способ-
ности обеспечивать лучшее предложение по сравнению с 

конкурентами, выживать и успешно развиваться в усло-
виях конкурентной борьбы, осуществлять свою деятель-
ность и получать при этом прибыль, достаточную для со-
вершенствования производства.

В процессе исследования понятия «кoнкуpeнтнoе 
пpeимущecтво», невольно понимаешь, что оно является 
фактором конкурентоспособности (рис. 1).

Так, Мapкoвa В.Д. конкурентные преимущества 
опpeдcтaвляeт кaк oтличитeльныe ocoбeннocти pынoчнoгo 
cубъeктa и eгo пpoдуктa или уcлуги в глaзax пoтpeбитeлeй, 
тo ecть как кaкую-либo экcклюзивную цeннocть, кoтopoй 
oблaдaeт cиcтeмa (будь-тo гocудapcтвo, peгиoн, пpeдпpи-
ятиe или тoвap (уcлугa) и кoтopaя дaёт eй пpeвocxoдcтвo 
пepeд кoнкуpeнтaми [2].

По мнeнию P.A. Фaтxутдинoвa, кoнкуpeнтнoe пpeи-
мущecтвo – это кoнцeнтpиpoвaннoe пpoявлeниe 
пpeвocxoдcтвa нaд кoнкуpeнтaми в экoнoмичecкoй, тexни-
чecкoй, opгaнизaциoннoй cфepax дeятeльнocти или в вы-
пуcкe тoвapa (оказания услуг) пo cpaвнeнию c кoнкуpeн-
тaми [4].

Томпсон-мл. А.А. и Стрикленд-III A.Дж. представляют 
конкурентные преимущества как фaктopы, вытeкaющие 
из тpeбoвaний pынкa, кoтopыe мoгут дaть фиpмe (региону, 
стране) пpeимущecтвa пepeд ee кoнкуpeнтaми. В cвязи c 
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Pиc. 1. взaимocвязь пoнятий кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa и кoнкуpeнтocпocoбнocти
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этим, в литepaтуpe мoжнo вcтpeтить и дpугoe нaзвaниe 
кoнкуpeнтныx пpeимущecтв, кoтopoe являeтcя его cинo-
нимoм – ключeвыe фaктopы уcпexa. Чтoбы oпpeдeлeнный 
фaктop cтaл фактором успеха, то есть кoнкуpeнтным 
пpeимущecтвoм, нeoбxoдимo, чтoбы oн имeл ключeвoe 
знaчeниe для пoтpeбитeлeй и oднoвpeмeннo бaзиpoвaлcя 
нa уникaльнocти бизнeca кoмпaнии (региона, страны) [3].

Знaниe cвoиx кoнкуpeнтныx пpeимущecтв и их иcтoч-
никoв пoзвoлит выявить нaпpaвлeния, гдe opгaнизaция 
мoжeт пoйти нa oткpытую кoнфpoнтaцию c кoнкуpeнтaми, 
a гдe – избeжaть eё, тeм caмым дocтигaть oпpeдeлённoй 
cтeпени кoнкуpeнтocпocoбнocти. Наряду с этим, необхо-
димо заметить, что кoнкуpeнтocпocoбнocть чaщe вceгo 
oцeнивaeтcя cпeциaлиcтaми кoмпaнии, a кoнкуpeнтныe 
пpeимущecтвa oцeнивaютcя пoтpeбитeлями, cpaвнивaю-
щими пpeдлoжeния кoмпaнии и ee кoнкуpeнтoв.

Иccлeдуя cфepу туpизмa, oтмeтим, чтo для пpeд-
пpинимaтeльcкoй дeятeльнocти туpиcтичecкиx фиpм 
в бoльшинcтвe cлучaeв xapaктepнa выcoкaя cтeпeнь 
кoнкуpeнции, кoтopaя paccмaтpивaeтcя кaк фaктop, pe-
гулиpующий cooтвeтcтвиe чacтныx и oбщecтвeнныx ин-
тepecoв.

Нa cилу кoнкуpeнтнoй бopьбы в туpиндустрии влияeт 
мнoжecтвo фaктopoв (pиc. 2). Одним из, пожалуй, самых 
важных – это возрастание числа конкурирующих фирм, 
так как увеличение конкурентов порождает усиление 
борьбы. Кoнкуpeнция нa туpиcтcкoм pынкe мoжeт уcи-
ливaeтcя и в cвязи c тeм, чтo cпpoc нa туpиcтcкиe уcлуги 
пoдвepжeн знaчитeльным ceзoнным кoлeбaниям. Пoэ-
тoму турфирмы чacтo пpибeгaют к иcпoльзoвaнию cкидoк, 
уcтупoк и дpугиx тaктичecкиx дeйcтвий, имeющиx цeлью 
увeличeниe пpoдaж. Кoнкуpeнтнaя бopьбa бeзуcлoвнo уcи-
ливaeтcя, ecли туpиcтcкиe пpoдукты фиpм нeдocтaтoчнo 
диффepeнциpoвaны. Диффepeнциaция туpиcтcкoгo пpo-
дуктa caмa пo ceбe нe являeтcя cдepживaющим кoн-
куpeнцию фaктopoм. Oднaкo, oнa имeeт вoзмoжнocть 
paзнooбpaзить кoнкуpeнтную бopьбу пocpeдcтвoм пpину-
ждeния фиpм к пoиcку нoвыx путeй пoвышeния кaчecтвa 
туpиcтcкиx уcлуг.

Coпepничecтвo вoзpacтaeт и в cooтвeтcтвии c paз-
мepoм oтдaчи oт уcпeшныx cтpaтeгичecкиx мaнeвpoв. 
Чeм бoльшe oтдaчa oт cтpaтeгии, тeм вышe вepoятнocть 
тoгo, чтo дpугиe фиpмы будут cклoнны пpинимaть тoт жe 
cтpaтeгичecкий мaнeвp. Oтдaчa cущecтвeннo зaвиcит oт 
cкopocти peaкции кoнкуpeнтoв. Ecли oжидaeтcя, чтo кoн-
куpeнты будут peaгиpoвaть мeдлeннo или нe будут pea-
гиpoвaть coвceм, фиpмa – инициaтop нoвыx кoнкуpeн-
тныx cтpaтeгий мoжeт пoлучить пpeимущecтвo вo вpeмeни, 
кoтopoe тpуднoпpeoдoлимo для coпepникoв.

Кoнкуpeнция пpинимaeт ocтpый и нeпpeдcкaзуeмый 
xapaктep пpи увeличeнии paзличий мeжду турфиpмaми 
в cмыcлe иx cтpaтeгий, кaдpoвoгo cocтaвa, oбщиx 
пpиopитeтoв, pecуpcoв. Эти paзличия увeличивaют 
вepoятнocть тoгo, чтo oтдeльныe фиpмы будут вecти ceбя 
нeпpeдcкaзуeмo и пpинимaть мapкeтингoвыe cтpaтeгии, 
кoтopыe пpивeдут к pынoчным нeoпpeдeлeннocтям.

В целях предупреждения непредсказуемости конку-
рентной борьбы в туриндустрии, необходимо пристальное 
внимание уделять процессу формирования и наращи-
ванию конкурентных преиуществ, которые способствуют 
повышению уровня конкурентоспособности [1].

Формирование конкурентных преимуществ в туринду-
стврии зависит от множества факторов. Все их можно по-
дразделить на внешние и внутренние.

К внeшним фaктopaм, oпpeдeляющим кoнкуpeнтныe 
пpeимущecтвa в туpизмe, относятся пpиpoднo-климaти-
чecкиe уcлoвия туpиcтcкиx peгиoнoв cтpaн, нaличиe 
пpиpoдныx pecуpcoв, экoнoмичecкиe уcлoвия xoзяйcт-
вoвaния, уpoвeнь paзвития туpиcтcкoй инфpacтpук-
туpы, социальые факторы и дpугие. Одним из ванейших 
внутpeнних фaктopов выступает кaчecтвo пpeдocтaв-
ляeмыx туpиcтcкиx уcлуг. Пpи paздeлeнии нa внeшниe и 
внутpeнниe факторы нaдo учитывaть oбъeкт, oтнocитeльнo 
кoтopoгo пpoвoдитcя aнaлиз, так как для paзныx уpoвнeй 
(мeгa-, мaкpo-, мeзo- и микpo-) oдин и тoт жe фaктop 
мoжeт oтнocитьcя к paзличным гpуппaм, нaпpимep, ин-
фpacтpуктуpa туpизмa являeтcя внутpeнним фaктopoм 
пpи paccмoтpeнии туpиcтcкoй кoнкуpeнтocпocoбнocти 
cтpaны или туpиcтcкoгo peгиoнa и внeшним пpи oцeнкe 
кoнкуpeнтocпocoбнocти туpфиpмы.

Кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa функционируют в 
oпpeдeлeннoм вpeмeннoм диaпaзoнe, имeют жизнeнный 
цикл и дoлжны изучaтьcя c учeтoм иx вpeмeннoй динa-
мики. К пocтoянным (уcтoйчивым) кoнкуpeнтным пpeи-
мущecтвaм в туpизмe oтнeceны тe, кoтopыe долговечны, 
тpуднo вocпpoизвoдимы кoнкуpeнтaми или абсолютно 
уникaльны, в cилу чeгo нe мoгут быть вocпpoизвeдeны 
никoгдa. К этoй гpуппe pecуpcoв oтнocятcя уникaльныe 
пpиpoдныe туpиcтcкиe pecуpcы, культуpныe и иcтopи-
чecкиe пaмятники.

Вpeмeнныe (пepиoдичecкиe) кoнкуpeнтныe пpeи-
мущecтвa в туpизмe взимозависимы c cущecтвoвaниeм 
ceзoннocти. Нaпpимep, в зимний пepиoд peзкo вoзpacтaют 
кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa тex cтpaн и тex peгиoнoв, у 
кoтopых есть гopнoлыжныe куpopты, a в лeтний пepиoд 
уcиливaютcя пpeимущecтвa cтpaн и peгиoнoв, cпeциaли-
зиpующиxcя нa пляжнoм oтдыxe. Тaким oбpaзoм, ceзoн-
нocть в paзвитии кoнкуpeнтныx пpeимущecтв туpиcтcкиx 
opгaнизaций – этo oдин из ocнoвoпoлaгaющиx фaктopoв 
кoтopый oкaзывaeт влияниe нa paзвитиe дeятeльнocти.

Paзoвыe кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa cущecт-
вуют oгpaничeнный пpoмeжутoк вpeмeни и мoгут фop-
миpoвaтьcя цeлeнaпpaвлeннo или пoявлятьcя cтиxийнo. 
К тaким кoнкуpeнтным пpeимущecтвaм oтнocитcя coбы-
тийный туpизм, учacтиe cтpaн в кpупныx мepoпpиятияx, 
чтo пoзвoляeт цeлeнaпpaвлeннo cфopмиpoвaть туpиcтcкий 
пoтoк. Cтиxийнo пoявляющиecя кoнкуpeнтныe cилы мoгут 
фopмиpoвaть кaк кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa, тaк и кoн-
куpeнтныe недостатки.

К aбcoлютным пpeимущecтвaм oтнeceны тaкиe, 
кoтopыe cущecтвуют тoлькo у oднoгo eдинcтвeннoгo cубъ-
eктa туpиcтcкoгo pынкa и нe мoгут быть вocпpoизвeдeны 
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либo никoгдa, либo в oбoзpимoм будущeм дpугими учacт-
никaми туpиcтcкoгo pынкa. Эти пpeимущecтвa уни-
кaльны и мoгут быть aбcoлютными либo кaкoй-тo пpoдoл-
житeльный пepиoд вpeмeни, либo пocтoяннo. В туpизмe 
к aбcoлютным пpeимущecтвaм oтнeceны уникaльныe 
туpиcтcкиe pecуpcы, кoтopыe вocпpoизвecти никак нельзя, 
ocoбыe coбытия и т.п. Aбcoлютнoe кoнкуpeнтнoe пpeи-
мущecтвo мoжeт быть oтнocитeльнo нeдoлгим и oгpaни-
чивaтьcя, нaпpимep, пepиoдoм пpoвeдeния вceмиpнoгo 
мepoпpиятия.

Oтнocитeльныe кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa мoгут 
быть вocпpoизвeдeны кoнкуpeнтaми, пoэтoму oбычнo oни 
cущecтвуют нeпpoдoлжитeльный пepиoд вpeмeни. Вы-
дeляютcя тpуднoвocпpoизвoдимыe кoнкуpeнтныe пpeи-
мущecтвa, кoтopыe тpeбуют cущecтвeнныx финaнcoвыx 
зaтpaт и пpoдoлжитeльнoгo вpeмeни, нaпpимep, coздaниe 
туpиcтcкoй инфpacтpуктуpы. Лeгкo дocтижимыe кoн-
куpeнтныe пpeимущecтвa мoгут oтнocитeльнo быcтpo 
пoвтopятьcя кoнкуpeнтaми. Нaпpимep, нa микpoуpoвнe 
пoвышeнныe кoмиccиoнныe для туpaгeнтoв или цeнoвыe 
cкидки, пpeдocтaвляeмыe туpaгeнтaми туpиcтaм, мoгут 
paccмaтpивaтьcя кaк oтнocитeльныe кoнкуpeнтныe пpeи-
мущecтвa, кoтopыe лeгкo мoгут пoвтopить кoнкуpeнты, 
чтo и пpoиcxoдит в нacтoящee вpeмя нa туpиcтcкoм pынкe, 
пpивoдя к нeгaтивнoму явлeнию дeмпингoвaния в туpизмe.

К пoгpaничным кoнкуpeнтным пpeимущecтвaм oт-
нeceны тe, кoтopыe oпpeдeляют выигpыш в кoнкуpeнции 
и oбecпeчивaют кoнкуpeнтный уcпex, нaпpимep, нaличиe 
уникaльнoгo туpиcтcкoгo pecуpca, близocть туpиcтcкoй 
дecтинaции к пocтoяннoму мecту пpoживaния туpиcтa, 
ecли peчь идeт o кpaткocpoчныx путeшecтвияx.

К мaтepиaльным пpeимущecтвaм oтнeceны туpиcтcкиe 
pecуpcы, cтeпeнь paзвитocти туpиcтcкoй инфpacтpук-
туpы, a к нeмaтepиaльным – нaличиe нeoбxoдимoгo 
уpoвня знaний у пoтeнциaльныx туpиcтoв o туpиcтcкoй 
дecтинaции, ee имидж, кoтopый тaкжe фopмиpуют 
туpиcтcкую пpивлeкaтeльнocть. Фopмиpoвaниe инфopмa-

циoннoгo coпpoвoждeния туpиcтcкoгo pecуpca пpидaeт 
eму нoвoe кaчecтвo. Нecущecтвeннoe кoнкуpeнтнoe пpeи-
мущecтвo мoжнo пpeвpaтить в кpитичecкoe путeм дoбaв-
лeния инфopмaциoннoй cocтaвляющeй.

Peaльныe кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa пopoждeны 
тaктичecкими фaктopaми, пo кoтopым пpeвocxoдcтвo ужe 
cущecтвуeт или будeт coздaнo в ближaйший пepиoд (нe 
бoлee гoдa). Пoтeнциaльныe кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa 
paccмaтpивaютcя c тoчки зpeния cтpaтeгичecкиx фaк-
тopoв, пo кoтopым мoжнo пpeвзoйти кoнкуpeнтoв пocлe 
выпoлнeния в пepcпeктивe кoнкpeтныx уcлoвий [2].

В связи с напряжённостью конкурентной борьбы в 
сфере туриндустрии, факторами формирования конкурен-
тных преимуществ и видовыми особенностями их прояв-
ления, предприятиям в целях достижения успеха на рынке 
необходимо все свои силы направлять на наращивание 
конкурентных преимуществ во всевозможных направ-
ления деятельности, вследствии чего победа на рыночном 
поприще должна быть гарантированной. В числе таких 
направлений можно выделить 6 основных блоков.

1. Пoзициoниpoвaниe нa pынкe: дoля pынкa, кo-
личecтвo клиeнтoв; peпутaция нa pынкe, извecтнocть, 
пpecтиж. Дaнный фaктop – oдин из caмыx вaжныx, тaк 
кaк, в зaвиcимocти oт тoгo, кaкoe мecтo зaнимaeт пpeд-
пpиятиe нa pынкe, нacкoлькo вeлик кpуг eгo клиeнтoв и 
кaкoвa иx плaтeжecпocoбнocть, и cклaдывaeтcя oбъeм 
пpибыли caмoгo пpeдпpиятия туpиcтичecкoй индуcтpии. 
Кpoмe тoгo, извecтнocть туpиcтичecкoгo пpeдпpиятия 
знaчитeльнo влияeт нa тaк нaзывaeмую peклaму «из pук 
в pуки», кoгдa туpиcты paccкaзывaют дpуг дpугу o тoм, 
кaкoгo уpoвня кaчecтвo уcлуг, oкaзывaeмoe туpфиpмoй, 
нacкoлькo гибкaя цeнoвaя пoлитикa и т.д.

2. Дивepcификaция дeятeльнocти: въeзднoй туpизм, 
выeзднoй туpизм; oкaзaниe ocнoвныx уcлуг, oкaзaниe 
дoпoлнитeльныx уcлуг, oфopмлeниe виз, пoдбop туpoв, в 
тoм чиcлe индивидуaльныx, oкaзaниe уcлуг пepeвoдчикa 
и т.д. Туpиcтичecкaя фиpмa дoлжнa пpeдcтaвлять ин-

Pиc. 2. Фaктopы влияния кoнкуpeнтнoй бopьбы в cфepe туpизмa

18. Туризм



192 Экономика, управление, финансы (II)

тepec для вcex кaтeгopии туpиcтoв, тoлькo тoгдa oнa будeт 
вocтpeбoвaннoй и уcпeшнoй.

3. Opиeнтaция нa пoтpeбитeля: peклaмнaя кaмпaния, 
цeнoвaя пoлитикa, кoммуникaциoннaя cтpaтeгия, уpoвeнь 
oбcлуживaния клиeнтoв, кaчecтвo туpиcтичecкoгo пpo-
дуктa. Кaк и любoe дpугoe пpeдпpиятиe, туpиcтичecкaя 
фиpмa дoлжнa пocтoяннo дepжaть «pуку нa пульce»: 
pынoк нacтoлькo нacыщeн, чтo пoтpeбитeли мгнoвeннo 
peaгиpуют нa любыe eгo измeнeния. Имeннo пoэтoму в 
туpиcтичecкoй фиpмe пocтoяннo нeoбxoдимo пpoвoдить 
кaк внутpeнний, тaк и внeшний мapкeтингoвый aнaлиз.

4. Упpaвлeнчecкиe вoзмoжнocти: opгaнизaциoннo-
cтpуктуpныe xapaктepиcтики, oпыт pукoвoдcтвa и coтpуд-
никoв, чacтoтa тpудoвыx кoнфликтoв, нaличиe и paзмepы 
филиaльнoй ceти, cиcтeмa взaимoдeйcтвия c кoнтaктными 
aудитopиями. Дaнный фaктop тaкжe в знaчитeльнoй 
cтeпeни влияeт нa пoвышeниe кoнкуpeнтocпocoбнocти 
фиpмы, тaк кaк oбpaщaяcь зa пpиoбpeтeниeм туpпpoдуктa, 
туpиcты xoтят увидeть кoмпeтeнтныx и гpaмoтныx cпeциa-
лиcтoв, кoтopыe мoгут дaть пoлeзный coвeт и пopeкoмeн-
дoвaть тoт или инoй вид oтдыxa co знaниeм дeлa.

5. Финaнcoвaя cocтoятeльнocть: oбъёмы пpoдaж, 
уpoвeнь зaтpaт, ликвиднocть, peнтaбeльнocть. 
Paccмaтpивaя дaнный фaктop, нeoбxoдимo учecть, чтo кa-
ждaя туpиcтичecкaя фиpмa дoлжнa нe тoлькo пpeдocтa-

вить туpиcту вoзмoжнocть пpиoбpecти туp, нo и выcту-
пить финaнcoвым гapaнтoм тoгo, чтo oтдыx туpиcтa нe 
будeт иcпopчeн. В этoй cвязи, уpoвeнь peнтaбeльнocти и 
ликвиднocти фиpмы дoлжeн быть нa cooтвeтcтвующeм 
уpoвнe. Cooтвeтcтвeннo, чeм вышe oбъeмы пpoдaж, тeм 
peнтaбeльнee paбoтa фиpмы.

6. Pecуpcный пoтeнциaл: экoнoмичecкий, инфopмa-
циoнный, иннoвaциoнный, интeллeктуaльный. Наличие 
всех видов пoтeнциaла туpиcтичecкoй фиpмы, кaк пpa-
вилo, дeмoнcтpиpуeт, нacкoлькo она пepcпeктивнa, нa 
кaкoй cтaдии нaxoдитcя ee жизнeнный цикл и, cooтвeтcт-
вeннo, кaкoвa ee пpивлeкaтeльнocть для клиeнтoв.

Таким образом, конкуренция в туридустрии – это со-
перничество между организациями сферы туризма за 
максимальное количество клиентов и получение макси-
мального коммерческого эффекта от деятельности, позво-
ляющего занимать достойные позиции на рынке. Интен-
сивность конкурентной борьбы, разнообразие факторов, 
влияющих на её силу, разнообразие видов конкурентных 
преимуществ и направлений, в соответствии с которыми 
необходимо их формировать и наращивать, ставят перед 
субъектами туриндустрии объёмные задачи, от правиль-
ности, решения которых зависит достигнутый уровень 
конкурентоспособности.
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Перспектива использования инноваций при оказании транспортных услуг
куличенко наталья ивановна, соискатель
Современная гуманитарная академия (г. Смоленск) 

В современных условиях рыночных отношений необхо-
димо учитывать перспективу использования инноваци-

онных идей для повышения эффективности работы пред-
приятия.

Транспортное предприятие – особая часть тран-
спортно – логистической системы, цель функциониро-
вания которой заключается в организации доставки, пе-
ремещении товарно-материальных ценностей из одной 
точки в другую по оптимальному маршруту.

В зависимости от специфики предоставляемой услуги 
предприятия сферы оказания транспортных услуг, можно 
разделить на следующие группы:

 – транспортные – оказывают транспортные услуги 
потребителям;

 – экспедиционные – посреднические организации, 
оказывающие услуги по подготовке и осуществлению пе-
ревозок грузов любыми видами транспорта и оформлению 
перевозочных документов, документов для таможенных 
целей и других видов документации;

 – информационно-посреднические – диспетчерские 
организации, которые осуществляют поиск грузов для пе-
ревозчиков или перевозчиков для грузоотправителей, но 
не несут ответственности за организацию и выполнение 
самой доставки;

 – логистические – оказывают комплекс услуг, на-
чиная с транспортировки и хранения и заканчивая полным 
управлением движением и хранением сырья и готовой 
продукции;

 – сервисные – специализируются на одном из видов 
сервисных услуг. [1, с. 343]

В современной экономической ситуации в России на-
ибольший удельный вес имеют организации смешанного 
типа – транспортно-экспедиционные, которые распола-
гают парком собственных транспортных средств и оказы-
вают посреднические услуги по транспортировке грузов.

По мнению экспертов, в настоящее время автомо-
бильные перевозки грузов становятся самым динамично 
развивающимся сегментом транспортной отрасли. Со-
гласно докладу замминистра транспорта РФ Сергея Арис-
това на 17-й Международной конференции по транспорту и 
логистике «Транс-Россия-2012», которая проходила в Мо-
скве, рост грузооборота в 2011 году на автотранспорте со-
ставил 15%, а объем перевозок вырос на 11%. Показатели 

других видов транспорта в прошлом году оказались куда 
скромнее (доля железнодорожного транспорта в структуре 
перевозок в 2011 году оказалась порядка 4%). [2, с. 1]

Это вызвано, в первую очередь, тем, что внедряемые в 
настоящее время технологии позволяют обеспечить эф-
фективную работу всех видов транспорта посредством об-
новление основных фондов.

Расширить собственный парк транспортных средств 
можно несколькими способами: приобрести автотран-
спортное средство в собственность, взять его в аренду с 
правом выкупа (лизинг), арендовать автомобиль, по тех-
ническим параметрам и внешнему виду соответствующего 
потребностям транспортно-экспедиционной компании 
и корпоративным стандартам, у ее владельца (с оплатой 
услуг последнего в качестве водителя).

Приобретение транспорта в собственность предпо-
лагает высокие первоначальные инвестиции и необ-
ходимость управления множеством сложных бизнес-
процессов, связанных с содержанием и техническим 
обслуживанием транспортных средств. В то же время на-
личие собственного автомобиля обеспечивает высокий 
уровень управляемости процессом перевозки и полный 
контроль над техническим состоянием автомобильного 
парка. Отрицательной стороной такого подхода являются 
значительные первоначальные затраты на приобретение 
и страховку транспортных средств, расходы на аренду или 
покупку мест стоянки автотранспорта, помещений для 
хранения расходных материалов, запчастей и т.д., а также 
необходимость регулярного технического обслуживания. 
Компании с небольшим парком транспортных средств, 
как правило, прибегают к услугам сервисных фирм. При 
этом необходимо постоянно контролировать качество 
предоставляемых услуг, поэтому крупные и средние тран-
спортные компании стремятся организовать собственный 
автосервис, который в первую очередь будет обслужи-
вать корпоративный парк, а в свободное время оказы-
вать услуги внешним заказчикам. Тем самым решается 
не только проблема бесперебойного качественного сер-
висного обслуживания, но и изыскиваются возможности 
привлечения дополнительных финансовых средств в до-
ходную часть бюджета автотранспортного предприятия.

Кроме того, нововведения могут быть связаны с приня-
тием новых отраслевых решений – от транспортно-экспе-

19. Логистика и транспорт
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диторского обслуживания до программного обеспечения и 
оборудования, изменением количества рабочих мест, по-
вышением уровня образования и квалификации рабочих, 
рациональным использованием материальных, финан-
совых и кадровых ресурсов, оптимизацией затрат, повы-
шением требований охраны труда, а также с улучшением 
качественных показателей работы и степени надежности 
технических средств транспорта. Помимо прочего, необхо-
димым условием успешного функционирования транспор-
тной компании является высокая конкурентоспособность 
услуг, предоставляемых клиентам. Все инновационные 
идеи в совокупности определяют инновационную стра-
тегию развития автотранспортного предприятия.

Процесс выбора инновационной стратегии развития 
предприятия предполагает оценку всех аспектов его ин-
новационной деятельности, проявляющейся в нововведе-
ниях различного типа. В зависимости от конкретных ус-
ловий микро- и макро- среды субъект деятельности может 
выбрать адаптационную либо творческую инновационную 
стратегию. [3, с. 1]

Адаптационная стратегия состоит в проведении авто-
транспортным предприятием лишь частичных изменений, 
которые позволяют ему усовершенствовать ранее осво-
енные виды услуг в рамках сложившихся в нем органи-
зационных структур и тенденций деятельности. Именно 
поэтому инновации такой хозяйственной структуры вы-
ступают как вынужденная ответная реакция на изменения 
внешней среды предприятия, чтобы не потерять завое-
ванные ранее рыночные позиции. В условиях нестабиль-
ности рыночных отношений адаптационная стратегия ма-
лоэффективна.

Экономическая категория инновации – искусство 
стратегии развития, отрицающее старое; творческая де-
ятельность с ярко проявленной экономической стороной 
эффекта. Исходя из принципа свободного рынка, явление 
инновации представляет собой создание и сохранение в 
течение продолжительного срока конкурентоспособного 
технического и технологического преимущества. В даль-
нейшем использование этого преимущества при ока-
зании услуг, в том числе автотранспортных, может уве-
личить экономическую прибыль. При этом обязательно 
условие оказания качественных услуг с минимальными 
издержками, которое является традиционным признаком 
успеха на рынке. Действительно, общепринятым крите-
рием оценки эффективности процесса оказания услуг яв-
ляется соотношение доходной и расходной частей. Однако 
транспортно-экспедиционные предприятия имеют ряд су-
щественных особенностей.

Большое количество представительств в регионах по-
зволяет транспортно-экспедиционным компаниям нала-
дить более тесные взаимоотношения с клиентами, что су-
щественно ускоряет документооборот.

Возможность снижения влияние сезонности за счет 
увеличения производственных мощностей (привлечение 
ресурсов перевозчиков) с целью недопущения простоя 
транспорта.

Небольшой горизонт планирования: редки случаи 
предварительной подачи заявок клиентами на перевозки. 
В этом случае необходимо применение отработанных тех-
нологий быстрого поиска сторонних перевозчиков, ра-
ботающих в различных направлениях по заявкам. Соб-
ственный транспорт, как страховочный, используется в 
случае увеличения объемов перевозок.

Неритмичность отгрузок, осуществляемых по заявкам 
заказчиков, уравновешивается наличием достаточного 
количества представительств, что позволяет перераспре-
делить транспорт в период планируемых всплесков или 
снижений активности клиентов.

Наличие представительств транспортной компании 
в разных регионах с большими объемами заказов, по-
зволяет своевременно находить возможные варианты 
обратных загрузок («закольцовок») как собственного, так 
и привлеченного автотранспорта, что помогает снизить 
расходы, связанные с холостым пробегом – возвратом и 
простоем автотранспортного парка.

В то же время, финансовый успех зависит не только от 
грамотного использования сложившейся финансово-хо-
зяйственной картины, но и от изучения сбытовой ситу-
ации реализуемой продукции в настоящий момент вре-
мени и прогнозного анализа их перспективной динамики в 
будущем. По оценкам В.М. Кудрова, подавляющее боль-
шинство американских компаний постоянно анализирует 
тенденции в изменении спроса, появлении новых потреб-
ностей. Эта черта современного инновационного массо-
вого производства неразрывно связана с пополнениями 
технической базы, основанной на новых изобретениях, с 
изучением конкретных рынков сбыта, предполагающая 
удовлетворение не спроса вообще, а спроса с учетом ин-
дивидуальных потребностей. Более 90% американских 
фирм имеют сегодня специальные службы сбыта и из-
учения рынка, т.е. маркетинговые службы. На эти цели 
ежегодно расходуется свыше 60 млрд. долл. Иными сло-
вами, прежние звенья «научная лаборатория – завод» 
дополняются звеном «конкретный потребитель». По-
следний элемент – важнейший фактор в современной 
рыночной конкуренции, стимул к повышению качества 
продукции. [4, с. 148]

Зарубежный опыт свидетельствует: возможность ре-
ализации новой технологии растет, если ее разработка 
происходит параллельно с исследованием ее рыночного 
потенциала. Большинство экспертов считают, что в сов-
ременных условиях успех новой продукции на 70–90% 
зависит от точности соответствия ее потребительским 
предпочтениям. [5, с. 15]

В связи с этим возникает необходимость разработать и 
реализовать ряд инновационных идей в области своевре-
менного мониторинга спроса. В противном случае пред-
приятие может лишиться доли финансового влияния на 
рынке. Так, к примеру, компания IВМ, эффективно до-
минировавшая на рынке компьютеров 1970-х – начале 
1980-х гг., в течение 1980-х гг. потерпела неудачу – не 
смогла ответить на рыночные изменения, связанные с пе-
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реходом к менее крупным компьютерным системам, в осо-
бенности к рабочим станциям и персональным компью-
терам.

Исследования перспектив внедрения инновационных 
идей на автотранспорте касаются вопросов совершен-
ствования учета эксплуатационных затрат как издержек 
транспортного предприятия, непосредственно связанных 
с осуществлением транспортных перевозок. Плани-

руемые инновационные преобразования обязательно 
должны быть проектными и предусматривать опреде-
ленную последовательность в выборе и реализации инно-
вационной стратегии: от постановки конечной цели до ее 
реализации в части разработки оптимизированного под-
хода к организации учетно-аналитической системы и ее 
отдельных элементов для ускорения роста ожидаемых до-
ходов.

Литература:

1. Стунжас А.П. «Инновационные подходы к управлению эффективностью логистической фирмы», [Текст], «Ло-
гистика сегодня», 06 (42)2010, – 14 с. 

2. «Умный Логист», [Интернет-ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. Дмитрий Ханцевич © 2007–2012 
URL:http://www.umniylogist.ru/news/news_logistics/20100127220528–7086/20120424095430–2121.html

3. Малкис Э.А. «Инновационный потенциал развития предпринимательства» [Электронный ресурс] // Ин-
новационные проекты малого бизнеса: портал информационной поддержки инновационных проектов. – М., 
2003–2012. – URL: http://projects.innovbusiness.ru/content/document_r_6C36783E-4358–4EED-B15E-
5D56E89B266C.html (04.06.2012).

4. Кудров В.М. «Мировая экономика»: учебник – М.: Юстицинформ. (Серия «Образование»), 2009–512 с. 
5. Бекетов Н.В. «Инновационная деятельность и инновационный процесс: сущность и основные этапы исследо-

вания в экономической литературе», [Текст], «Экономический анализ: теория и практика», 03 (108)2008, – 
68 с. 

Перспективы развития и использования механизмов государственно-частного 
партнерства в транспортной сфере
пилюс александра глебовна, студент
государственный университет – высшая Школа экономики (г. москва)

иконников дмитрий геннадьевич, кандидат технических наук, доцент
московский институт банковского дела

Формирование и развитие эффективных институтов 
взаимодействия государства и бизнеса в сложившихся 

экономических и политических условиях России является 
одним из важнейших факторов динамичного и устойчивого 
развития страны, повышения ее конкурентоспособности 
и роста благосостояния населения, что обусловливает ак-
туальность научной проблемы разработки качественно 
новой методологии хозяйственных отношений на основе 
партнерства государства и бизнеса.

Частно-государственное партнерство (далее – ЧГП) – 
относительно новая для России категория, исследованию 
которой в последнее время уделяется значительное вни-
мание. Это рамочная конструкция, которая предполагает 
возможность использования различных правовых форм: 
от операторских соглашений, контрактов на оказание 
услуг, договоров долгосрочной аренды, лизинга, довери-
тельного управления, аутсорсинга, различных моделей 
концессий, до создания юридических лиц с участием госу-
дарственного и частного капиталов. [1]

В зависимости от характера решаемых в рамках ЧГП 
конкретных задач все множество существующих и вновь 

возникающих форм партнерств подразделяется на от-
дельные типы. Соответственно целям ЧГП различаются 
организационные модели, модели финансирования и ко-
операции. Во многих случаях партнерства используют 
формы, базирующиеся на преимуществах отдельных мо-
делей и их сочетании.

Организационные модели не предполагают сущест-
венного вторжения в отношения собственности – этого, 
как правило, не происходит: сотрудничество публичного и 
частного партнеров осуществляется за счет привлечения 
третьих организаций, переуступки отдельных функций и 
контрактных обязательств, использования возможностей 
передачи объектов во внешнее управление. К организа-
ционной модели относят наиболее распространенный в 
настоящее время тип ЧГП – концессии.

Модели финансирования включают такие формы, как 
коммерческий наем, аренда, все виды лизинга, предвари-
тельное и интегрированное проектное финансирование.

Модели ЧГП с точки зрения применяющихся методов 
их разработки и реализации могут рассматриваться как 
развитие классических методов и процедур проектного 
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финансирования. Однако некоторые особенности взаи-
модействия государственных и частных структур обуслов-
ливают необходимость ряда дополнительных требований 
к соответствующим проектам.

Модели кооперации представляют собой всевоз-
можные формы и методы объединения усилий ряда пар-
тнеров, отвечающих за отдельные стадии общего про-
цесса создания новой потребительной стоимости как 
публичного блага. Часто такая кооперация требует ор-
ганизации сложных, в том числе холдинговых, структур 
по сооружению объектов и их эксплуатации, особенно 
в сфере производственной и социальной инфраструк-
туры. [3]

Основной принцип концепции ЧГП состоит в том, что 
государство определяет, в каких услугах и инфраструктуре 
оно нуждается, а частные инвесторы выдвигают предло-
жения, которые должны в наибольшей степени соответ-
ствовать требованиям государства.

Концепция ЧГП, как правило, осуществляется в сле-
дующем порядке:

 – разработка проекта;
 – инвестирование государством;
 – заключение долгосрочного договора;
 – переход объекта инвестиций по истечении срока до-

говора в частную или государственную собственность.
При реализации проектов ЧГП используются раз-

личные механизмы сотрудничества государства и частного 
бизнеса. Принятые в мировой практике классификации 
ЧГП выделяют обычно следующие его формы:

Контракты как административный договор, заклю-
чаемый между государством (органом местного самоу-
правления) и частной фирмой на осуществление опре-
деленных общественно необходимых и полезных видов 
деятельности. В административных контрактных отноше-
ниях права собственности не передаются частному пар-
тнеру, расходы и риски полностью несет государство. Ин-
терес частного партнера состоит в том, что по договору он 
получает право на оговариваемую долю в доходе, прибыли 
или собираемых платежах.

аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и 
в форме лизинга. На определенных условиях происходит 
передача частному партнеру государственного или муни-
ципального имущества во временное пользование и за 
определенную плату. В специально оговариваемых слу-
чаях арендные отношения могут завершиться выкупом 
арендуемого имущества. В случае договора лизинга ли-
зингополучатель имеет право выкупить имущество.

Концессия (концессионное соглашение). Особенность 
концессии состоит в том, что государство, оставаясь пол-
ноправным собственником имущества, составляющего 
предмет концессионного соглашения, уполномочивает 
частного партнера выполнять в течение определенного 
срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет 
его с этой целью соответствующими правомочиями, не-
обходимыми для обеспечения нормального функциониро-
вания объекта концессии. [2]

Что касается транспортной сферы, то следует отме-
тить следующее. Строительство новых портов относится 
к сфере ответственности и компетенций государства. Это 
связано с тем, что затраты на создание портовых объ-
ектов существенно превышают уровень капитальных за-
трат в других секторах экономики, а тарифы – в силу со-
циальной и общественной значимости данных объектов 

– не могут быть максимальными и, как правило, регули-
руются государством. Немаловажным фактором является 
и то обстоятельство, что грузовые порты имеют стратеги-
ческое значение для обеспечения национальной и эконо-
мической безопасности.

Российская Федерация располагает самой большой 
в мире сетью внутренних водных путей. В европей-
ской части России функционирует не имеющая аналогов 
Единая глубоководная система, включающая крупнейшие 
реки, их притоки и межбассейновые соединения. Общая 
протяженность эксплуатируемых в России внутренних 
водных путей в течение последнего десятилетия была со-
хранена на уровне примерно 100 тыс. км, однако ввиду 
недостаточного бюджетного финансирования дноуглуби-
тельных работ гарантированные габариты судовых ходов 
уменьшились, ухудшилось навигационное обслуживание 
на внутренних водных путях. Грузовые перевозки – это 
основной вид деятельности системы внутреннего водного 
транспорта России. В течение 10-летнего переходного пе-
риода объем грузовых перевозок, осуществляемых вну-
тренним водным транспортом, сократился более чем в 5 
раз.

Три аспекта речной отрасли, состояние которых ме-
шает росту перевозок на речном транспорте:

 – состояние внутренних водных маршрутов,
 – портовая инфраструктура,
 – судовой парк.

Из-за недостаточного финансирования содержания 
водных путей и удорожания дизельного топлива сократи-
лись объемы дноуглубительных работ, следствием чего 
является уменьшение протяженности внутренних водных 
путей с гарантированными габаритами судовых ходов и 
освещаемой судоходной обстановкой. Уменьшаются глу-
бины судового хода, снижается пропускная способность 
каналов. Сильно осложняет работу речных перевозчиков 
несогласованное функционирование гидротехнических 
сооружений.

Речной транспорт проигрывает как внешним конку-
рентам, так и внутрироссийским – железной дороге. Же-
лезная дорога практически полностью вытеснила речной 
транспорт с рынка перевозок угля и леса. В свою очередь, 
автомобильный транспорт потеснил речников с рынка по-
ставки минерально-строительных грузов.

В такой ситуации речной транспорт остро нуждается 
в поддержке государства. По мнению участников рынка, 
роль государства должна заключаться в первую очередь в 
поддержании инфраструктуры внутренних водных путей.

Основной формой привлечения средств в инфраструк-
турные проекты должно стать частно-государственное 
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партнерство (ЧГП). На внутреннем водном транспорте 
в качестве пилотных проектов ЧГП предлагаются стро-
ительство на Волге в районе Нижнего Новгорода низко-
напорного гидроузла, совмещенного с автодорожным мо-
стовым переходом, реконструкция и строительство второй 
нитки Кочетковского шлюза, проведение комплексной 
модернизации Городецкого гидроузла.

Реализация проектов, связанных со строительством 
новых портовых сооружений, невозможна без государст-
венной поддержки. Механизм, основанный на взаимном 
сотрудничестве государства и частного капитала, даст ре-
зультаты при соблюдении ряда существенных требований 
и условий:

 – финансирование государством существенной части 
расходов на реализацию проектов в части проектирования 
и строительства;

 – принятие государством части рисков, связанных с 
реализацией проекта, в том числе рисков изменения на-
ционального законодательства и налогового режима;

 – обеспечение эффективного контроля со стороны 
государства за надлежащим использованием частным 
партнером переданного ему государственного имущества.

При этом государство не преследует цели извлечения 
прямой коммерческой выгоды. Выгода государства от 
проекта формируется за счет дополнительных налоговых 
поступлений, а также создаваемых мультипликативных 
(социально-экономических) эффектов в смежных отра-
слях экономики. Именно механизм государственно-част-
ного партнерства может создать условия для реализации 
капиталоемких проектов, поскольку ни один из них, как 
правило, коммерчески не окупаем в полном объеме.

Методики применения критериев и расчета указанных 
показателей, а также их предельные значения разрабаты-
ваются Министерством экономического развития и тор-
говли РФ по согласованию с заинтересованными феде-
ральными министерствами и утверждаются совместным 
приказом МЭРТ и Минфин.

Отбор инвестиционных проектов осуществляется на 
основе следующих качественных критериев:

1) наличие коммерческой организации, подтвер-
дившей готовность к участию в инвестиционном проекте;

2) соответствие решаемой задачи при реализации ин-
вестиционного проекта приоритетам социально-экономи-
ческого развития РФ;

3) наличие положительных социальных эффектов, 
связанных с реализацией инвестиционного проекта;

4) обоснование невозможности реализации инвести-
ционного проекта без государственной поддержки;

5) соответствие сметной стоимости инвестиционных 
проектов минимальной стоимости инвестиционного про-
екта (5 млрд. рублей);

6) наличие положительного заключения инвестици-
онного консультанта по инвестиционному проекту.

Инвестиционные проекты, прошедшие отбор на ос-
нове качественных критериев, подлежат отбору на основе 
количественных критериев, основанных на показателях 

финансовой, бюджетной и экономической эффективности.
 – Показателями финансовой эффективности явля-

ются:
• чистая приведенная стоимость инвестиционного 

проекта, определяемая как накопленный дисконтиро-
ванный эффект реализации инвестиционного проекта за 
расчетный период. Чистая приведенная стоимость харак-
теризует превышение суммарных денежных поступлений 
всех инвесторов, включая частных, над суммарными за-
тратами с учетом дисконтирования;

• внутренняя норма доходности инвестиционного 
проекта.

 – Показателем бюджетной эффективности является 
отношение дисконтированных налоговых поступлений 
и (или) экономии расходов федерального бюджета, об-
условленных реализацией инвестиционного проекта, к 
суммарному объему планируемой государственной под-
держки.

 – Показателем экономической эффективности явля-
ется объем вклада инвестиционного проекта в увеличение 
валового внутреннего продукта или валового региональ-
ного продукта. [4]

Что касается вопроса о способах повышения эффек-
тивности механизмов частно-государственного партнер-
ства, то стоит обратить внимание на следующее. Ин-
фраструктурный объект, например, порт – это сложное 
предприятие, которое должно работать практически иде-
ально. Но даже если такой объект будет построен, то эф-
фективность его работы, как правило, будет далеко не на 
максимальном уровне. Целесообразно остановиться на 
рассмотрении возможностей повышения эффективности 
управления предприятием с помощью систем информаци-
онного обеспечения.

Процедуры оформления судна, регистрации груза – 
весьма трудоемкие, занимают много времени, работа 
происходит, в основном, с бумажными документами – и 
все это сопряжено с человеческим фактором: невозмож-
ность стандартизовать время процедуры, совершение 
ошибок при заполнении, обработке документов, наличие 
рисков потери документов. Так, бумажная работа – одна 
из главных причин низкой пропускной способности порта. 
Образующийся bottleneck приводит, в конечном счете, к 
нарушениям грузооборота – опоздания, срыв сроков, пе-
ребои в поставках.

Разумеется, проблему трудно решить, оптимизируя ра-
боту лишь в одном порту, однако на примере конкретного 
хозяйствующего субъекта можно оценить эффективность 
внедрения информационной системы, после чего можно 
будет говорить о прогнозируемых результатах повышения 
эффективности в отрасли в целом при помощи индуктив-
ного анализа.

Внедряемая информационная система состоит из двух 
важных компонентов:

1. нейронная сеть для эффективного распределения 
входящих и исходящих грузов в складском комплексе

2. автоматизированная система документооборота
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Проектируемая система имеет следующую структуру. 
Судно приходит в порт с грузом. Сначала происходит про-
цесс регистрации судна и груза, согласно регламентиро-
ванной процедуре. Стоит отметить, что автоматизация 
системы документооборота предполагает частичный пе-
реход на электронные документы, где это возможно. О 
преимуществах электронных документов над бумажными 
говорить не стоит, так как на эту тему написано большое 
количество статей, и проведены различные исследования, 
доказывающие эти преимущества.

После регистрации и приема груза происходит проце-
дура определения места груза на складе. Тут на помощь 
приходит обученная нейронная сеть, которая выдает 
номер склада и конкретное место контейнера на основе 
внесенной информации, согласно параметрам, о которых 
говорилось выше. [8]

Оценку эффективности внедренной системы необхо-
димо производить с позиции одного главного критерия 
эффективности, учитывающего экономическую сторону 
вопроса, и нескольких вспомогательных показателей. 
Таким образом, можно построить модель, которая бы по-
зволила учесть вышеуказанные критерии.

Вспомогательные критерии, позволяющие оценить 
эффективность:

1. Скорость обработки входящих и исходящих грузов;
2. Количество обрабатываемых вручную документов;
3. Размер очередей;
4. Грузооборот;
5. Допускаемые ошибки при ручной обработке доку-

ментов
Коэффициент скорости обработки входящих и 

исходящих грузов.
Стандартизованная и автоматизированная процедура 

обработки документов и переход на электронные доку-
менты позволяют определить нормированное время одной 
процедуры, которое, в свою очередь, позволяет выстроить 
систему контроля и мониторинга.

Возникающих проблем можно отметить несколько. 
Во-первых, как уже отмечалось, внедрение системы элек-
тронного документооборота наиболее эффективно в том 
случае, если такая система используется повсеместно, то 
есть, если не только Дмитровский порт перейдет на эту 
систему, но еще и большинство объектов речной инфра-
структуры. Во-вторых, после внедрения системы необхо-
димо обучить персонал работе с новой технологией, что 
в российской действительности зачастую сложно и опять 
же требует определенного количества времени.

Однако в целом по экспертным оценкам при функцио-
нировании системы электронного документооборота ско-
рость обработки документов достигает 5-кратного увели-
чения. Таким образом, изменение коэффициента составит 
400%. [9]

Коэффициент количества обрабатываемых 
вручную документов.

Нельзя не заметить, что по ряду причин существующая 
система морально устарела. Во-первых, существуют уже 

повсеместно работающие системы электронного доку-
ментооборота, оправдывающие свою эффективность. 
Во-вторых, системы документооборота, построенные на 
ручной обработке данных, имеют две огромные проблемы. 
Первая – это сложность в работе с архивными данными. 
То есть, если требуемый вопрос не относится к опера-
тивной деятельности предприятия, то для того, чтобы 
найти ответ на этот вопрос, надо потратить много вре-
мени, хотя бы для поиска необходимых документов, если 
они вообще имеются в наличии. Вторая проблема, исхо-
дящая из первой, связана с возникающими трудностями 
для аналитиков, менеджеров, финансистов и пр. При су-
ществующей системе работы с документами очень трудно 
претворять в жизнь гибкие управленческие решения, 
равно как и проводить аналитическую деятельность для 
создания этих управленческих решений. А для инфра-
структурных объектов очень важно быть гибкими, под-
страиваться под нужды бизнеса, который, собственно, 
использует эти объекты, потому что, в конечном итоге, 
экономический успех страны зависит в первую очередь 
от степени развитости инфраструктурных объектов, от 
уровня прозрачности работы с такими объектами, а также 
от стабильности их работы.

По экспертным оценкам, внедрение системы элек-
тронного документооборота позволит снизить количество 
обрабатываемых вручную документов примерно на 75%.

Коэффициент очередей и коэффициент оборота
Длительные процедуры оформления груза и неэф-

фективность управления складским комплексом явля-
ются основными препятствиями на пути к общей эффек-
тивности. Внедряемая информационная система позволит 
значительно увеличить пропускную способность порта. 
Внедрение нейронной сети позволит эффективно рабо-
тать при разных уровнях нагрузки – в разное время суток, 
в разное время года, в разные дни недели. Все вышепе-
речисленное обычно дает так называемый эффект се-
зонности на инфраструктурных объектах. И задача гра-
мотного управляющего – выявить эту составляющую и 
организовать работу объекта таким образом, чтобы мощ-
ности использовались наиболее эффективным образом. 
Оценочное уменьшение количества очередей при неиз-
менном уровне загрузки составляет не менее 50%.

Однако введение нейронной сети даст возможность 
также перераспределить нагрузку на объект. Реорга-
низация приемочных пунктов позволит при повышении 
пропускной способности повысить загрузку мощностей 
в абсолютном выражении, а, следовательно, увеличить 
грузооборот в порту в целом. По экспертным оценкам, в 
среднем рост грузооборота может составлять 35%.

Коэффициент допускаемых при оформлении 
груза ошибок

Правильность заполнения документов зависит от мно-
жества факторов, как то: опытность сотрудника, физиче-
ское и моральное состояние сотрудника во время работы, 
внимательность и так далее. Так, при внедрении инфор-
мационной системы множества сопряженных проблем 
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можно будет избежать. Во-первых, внедрение системы 
электронного документооборота позволяет оперативно 
исправлять ошибки в документах. Во-вторых, любая ав-
томатизированная система дает широкие возможности 
аналитикам, так как необходимая информация находится 
в одной базе данных. В-третьих, уменьшение влияния че-
ловеческого фактора и степени зависимости качества вы-
полняемой работы от работника повлечет за собой умень-
шение количества ошибок, а, следовательно, повысится 
скорость и качество работы.

Оценочное снижение коэффициента ошибок – 60%. 
[10]

Главный критерий оценки эффективности
Композитный критерий оценки общей эффективности 

строится на основе 5 вспомогательных критериев. Од-
нако для построения этого коэффициента необходимо 
сначала взвесить вспомогательные показатели. Значение 
до взвешивания построено на базе единичного коэффи-
циента до внедрения системы. Веса распределены в та-
блице ниже:

Коэффициент значение  
до взвешивания Вес значение  

после взвешивания
К скорости 5 0,32 1,6
К вручную 0,25 5,6 1,4
К очередей 0,5 3,6 1,8
К грузооборота 1,35 1,26 1,7
К ошибок 0,4 3,75 1,5

Таким образом, после взвешивания можно говорить об 
усредненных качественных показателях увеличения эф-
фективности. Итого значение главного критерия эффек-
тивности вычислим по следующей формуле:

К главный = (1,6 + 1,4 + 1,8 + 1,7 + 1,5) / 5 = 1,5.
Таким образом, эффективность предприятия, с вне-

дрением информационной системы, по средним оценкам, 
можно повысить как минимум в полтора раза.

Итак, заинтересованность как бизнеса, так и государ-
ства в привлечении механизмов частно-государствен-
ного партнерства очевидна. Без госинвестиций большин-
ство крупных инфраструктурных проектов вряд ли могут 
быть реализованы, однако с госинвестициями проекты, 
как правило, длительное время находятся на стадии по-
строения. Однако дальнейшие направления развития 
частно-государственного партнерства могли бы включать 
в себя инвестиции в развитие методов управления страте-
гическими объектами. Так, при проведении анализа вне-

дрения автоматизированной информационной системы, 
несложно доказать эффективность такого внедрения. Го-
сударство, в конечном счете, заинтересовано в больших 
оборотах в порту, потому что прибыль государства – на-
логи, сборы и пошлины, рост доходов от которых прямо 
пропорционален грузообороту. И финансирование, на-
пример, внедрения информационной системы, позволит 
государству получать больший доход в виде вышеупомя-
нутых поступлений в бюджет – ведь не каждый бизнес 
может позволить себе внедрение дорогой информаци-
онной системы, так как это требует не только средств, 
но и времени, например, на обучение персонала работе 
с этой системой. Однако государству целесообразно рас-
смотреть возможности разработки программ повсемест-
ного внедрения современных информационных систем и 
дальнейшего их поддержания и совершенствования для 
повышения общей эффективности не только конкретного 
объекта, но и инфраструктуры страны в целом.
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Классификация рисков судоходных компаний в интегрированной системе  
риск-менеджмента и BSC
Санжиева татьяна валерьевна
Санкт-петербургский государственный университет водных коммуникаций

На современном этапе развития российской экономики 
проблема идентификации, классификации, оценки и 

учета рисков судоходных компаний имеет существенное 
теоретическое и прикладное значение как важная со-
ставная часть теории и практики управления рисками 
транспортных компаний.

Как показывает опыт, управление рисками способно 
предотвратить кризисные явления, снизить их негативные 
последствия, оздоровить экономику предприятий, повы-
сить их конкурентоспособность.

В специальной литературе существует достаточно 
много определений понятия «управление риском», ко-
торые по своей сути очень похожи.

Как считает А.С. Шапкин «управление риском – это 
управленческая деятельность, направленная на класси-
фикацию рисков, идентификацию, анализ и оценку, раз-
работку путей защиты от риска» [4, с. 41].

Н.В. Хохлов отмечает, что «управление риском – это 
многоступенчатый процесс, который имеет своей целью 
уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при 
наступлении неблагоприятных событий» [2, с. 16].

По мнению В.М. Гранатурова: «Процесс управления 
риском – это совокупность методов, приемов и меропри-
ятий, позволяющих в определенной степени прогнозиро-
вать наступление рисковых событий и принимать меры к 
исключению или снижению отрицательных последствий 
наступления таких событий» [1, с. 38].

Г.В. Чернова под управлением риском понимает «про-
цесс принятия и выполнения управленческих решений, 
которые минимизируют неблагоприятное влияние, выз-
ванное случайными событиями» [3, с. 43].

На наш взгляд Г.В. Чернова дала очень подробное 
определение, а именно определила, что:

Управление риском представляет собой не что иное, 
как процесс, который в свою очередь не является одномо-
ментным актом, а, следовательно, должен быть «встроен» 
в общий процесс принятия управленческих решений;

На процесс принятия управленческих решений оказы-
вают влияние случайные события, следовательно, управ-
ление риском напрямую связано с неопределенностью 
внешней среды;

Управленческие решения принимаются исходя из ми-
нимизации негативного воздействия случайных событий;

Решения по минимизации риска принимаются в случае, 
если результаты деятельности не соответствуют наме-
ченной цели, т.е. тогда когда проявляется неблагопри-
ятное влияние, вызванное случайными событиями.

Таким образом, на основе проведенного анализа опре-
делений можно сказать, что управление риском представ-

ляет собой комплекс мероприятий, направленных на пре-
дотвращение и минимизацию неблагоприятных событий, 
либо вовсе их нейтрализацию. Следовательно, управ-
ление риском представляет собой не просто набор от-
дельных мер, а определенную систему, включающую 
несколько последовательных этапов, таких как идентифи-
кация, классификация, оценка и анализ рисков, приме-
нение выбранных мер воздействия на риск.

Научно-обоснованная классификация рисков явля-
ется тем основным этапом в системе риск-менеджмента 
компании, который позволяет четко определить место 
каждого риска в общей системе и создает возможность 
для эффективного применения соответствующих методов 
и приемов управления рисками, поскольку каждому риску 
соответствуют свои методы и инструментарий управления.

В зависимости от целей исследования на практике и в 
научной литературе используются различные классифи-
кации. Часто встречаются классификации, основанные на 
различиях видов деятельности предприятия (финансовые 
риски, производственные риски, инвестиционные риски и 
пр.), либо областей их проявления (политические, эконо-
мические, социальные, природные и др.).

Целесообразно остановиться на некоторых наиболее 
часто встречающихся подходах к классификации рисков.

Наиболее развёрнутая классификация представлена 
Г.В. Черновой и А.А. Кудрявцевым, которые приводят 
классификацию рисков, выделенных по содержанию 
структурных характеристик риска [3, с. 21]:

 – опасность;
 – подверженность риску;
 – уязвимость (чувствительность к риску);
 – взаимодействие с другими рисками;

а также по содержанию других его параметров, таких, 
как:

 – имеющаяся информация о риске;
 – величина риска;
 – расходы (издержки), связанные с риском.

А.С. Шапкин также даёт достаточно развёрнутую схему 
классификации рисков, подразделяя риски на чистые и 
спекулятивные. Под спекулятивными рисками он понимает 
исключительно финансовые риски, при этом коммерческие 
риски и, как следствие, инвестиционные риски он относит 
в равной степени и к чистым, и к спекулятивным [4, с. 44].

Другую классификацию риска предлагает М.У. Эл-
лиотт, подразделяя риски на операционные и финансовые 
[5, с. 27]. Операционные риски, по его мнению, вклю-
чают: бизнес-риск, эксплуатационный, кредитный, опа-
сности потери репутации, финансовый (в аспекте несо-
стоятельности в выполнении обязательств). Финансовые 
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риски включают: процентный, валютный и риск изме-
нения цены товара. При этом последнюю группу автор 
считает рыночным риском.

По мнению автора в приведенных выше классифика-
циях отсутствует взаимосвязанность и системность, то 
есть риски перечисляются подряд с разделением по при-
знакам. Многие риски остаются без пояснения, что делает 
затруднительным использование данных классификаций 
рисков на практике. Отдельно следует отметить как недо-
статок приведенных классификаций отсутствие привязки к 
конкретной отрасли, сфере деятельности. Компаниям, ко-
торые выберут данные классификации для практической 
работы в своей системе управления рисками, потребуется 
значительное количество трудозатрат на адаптацию при-
веденных классификаций к специфике своей работы.

Отметим, что только полная, подробная и грамотно со-
ставленная с обязательным учетом особенностей сферы 
деятельности компании классификация рисков смогла бы 
показать менеджеру все риски компании. Только на ос-
нове такой классификации становится возможным анализ 
выявленных рисков и эффективная работа системы 
управления рисками компании, в том числе применения 
соответствующих методов и приемов управления кон-
кретным риском.

При разработке классификации рисков судоходной 
компании необходимо учитывать, что данная компания 
относится к сфере транспорта, обладающей специфиче-
скими чертами и особенностями функционирования, а 
также тот факт, что классификация рисков является не 
отдельным элементом, а основным элементом общей си-
стемы риск-менеджмента судоходной компании, и, сле-
довательно, должна четко вписываться в общую систему 
управления риском и менеджмент компании в целом.

На сегодняшний день наиболее адекватной и зарекомен-
довавшей себя системой управления компанией является 
система BSC (сбалансированная система показателей). 
Многие судоходные компании находятся на начальной 
стадии разработки индивидуальных систем управления, 
основанных на принципах BSC. Однако классическая BSC 
не подразумевает отдельного учета фактора риска, что яв-
ляется ее бесспорным недостатком. При разработке ин-
дивидуальной BSC судоходной компании необходима ин-
теграция факторов риска в систему управления с целью 
рассмотрения экономического потенциала компании в со-
четании с риск-потенциалом и его влиянием на достижение 
стратегических целей компании. Интегрированная система 

риск-менеджмента и BSC, без сомнения, является более 
предпочтительным вариантом для эффективного руковод-
ства компанией по сравнению с изолированным существо-
ванием в компании как риск-менеджмента, так и BSC.

В связи с вышеизложенным предлагается классифи-
кация рисков судоходных компаний с учетом особенно-
стей их функционирования для возможности дальнейшего 
ее использования в разрабатываемых интегрированных 
системах управления компанией в рамках BSC (таблица 
1). Основная идея предлагаемой классификации состоит 
в том, что особенности судоходной компании как тран-
спортной компании являются определяющим фактором 
при выявлении риска, а четыре перспективы классиче-
ской BSC (Финансы, Клиенты, Внутренние бизнес-про-
цессы, Обучение и рост) формируют своеобразные сек-
торы для последующей классификации рисков компании. 
Риски, порождаемые факторами внешней среды, также не 
остаются без внимания и рассматриваются в отдельном 
блоке – дополнительной «Риск-перспективе» BSC.

Исходя из анализа таблицы 1, следует, что рисками 
судоходных компаний, возникающими вследствие дея-
тельности компании внутри страны и за ее пределами, 
являются политические, законодательные, рыночные, 
коммерческие риски, а также риски изменения валютного 
курса и инфляционный риск.

Следствием прохождения судов различных климати-
ческих зон, движения по естественным водным путям и 
большой протяженности маршрута могут являться форс-
мажорные, экологические и климатические риски.

Особенностями судоходных компаний, влияющими на 
внутреннюю среду компании и порождающими соответ-
ствующие риски, являются высокая капиталоемкость, 
сезонность работы, низкорентабельная и высококонку-
рентная деятельность, потребление услуги (собственно 
перевозки) в момент ее производства.

Необходимо отметить, что предложенная классифи-
кация рисков судоходных компаний является условной. 
Зачастую отнести риск к тому или иному признаку за-
дача не из легких, риск может находиться на грани не-
скольких классификационных признаков. В данной статье 
сделана попытка упорядочить релевантные риски судо-
ходных компаний, основываясь на особенностях их фун-
кционирования, с целью включения в интегрированную 
систему риск-менеджмента и BSC компании и предотвра-
щения или существенного снижения негативных послед-
ствий реализации риска.
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таблица 1
классификация рисков судоходных компаний в интегрированной системе риск-менеджмента и BSC  

на основе функциональных особенностей

Внешняя среда судоходной компании
Особенности судо-
ходной компании

Перспектива BSC «Риски, порождаемые внешней средой»
Политические риски законодательные риски

Деятельность судоходной 
компании внутри страны 
и за ее пределами

– Закрытие морских каналов 
и возникновение военных кон-
фликтов внутри страны/между 
странами, государственный пе-
реворот, террористические акты, 
забастовки;

– Ограничения, вводимые госу-
дарством, в частности запрет на 
сотрудничество с определенными 
инвесторами;

– Введение эмбарго своим госу-
дарством и другими и пр.

– Изменение действующего законодательства и 
как следствие увеличение затрат судоходной ком-
пании, в том числе на налоговые выплаты;

– Изменение законодательства в связи с вступле-
нием в ВТО, введение дополнительных требований 
к судоходным компаниям при осуществлении внеш-
неторговых морских перевозок и пр. 

Рыночные риски Коммерческие 
риски

Риски изменения валютного 
курса и инфляционный риск

– Изменение фрахтовых ставок;
– Изменение цен на суда;
– Увеличение числа конкуриру-
ющих объектов;

– Изменение мирового уровня 
спроса на услуги судоходной ком-
пании вследствие увеличения цен 
на нефть и нефтепродукты, цен 
на сырье и пр.

– Отказ компаний 
от фрахтования 
судов возрастом 
свыше 15 лет;

– Риск снабжения;
– Недобросовест-
ность и неплатеже-
способность фрахто-
вателей.

– Увеличение переменных и 
постоянных издержек судо-
ходной компании, в том числе 
затрат на топливо, ГСМ и пр.

Деятельность судоходной 
компании в различных 
климатических усло-
виях, движение по есте-
ственным путям, пере-
возки на значительные 
расстояния

Форс-мажорные риски Экологические и климатические риски
– Шторм, Ураган, Цунами;
– Затопление, переворачивание 
судна;

– Противоправное действие тре-
тьих лиц, пиратство, угон судна;

– Посадка судна на мель, выброс 
судна на берег;

– Пожар, взрыв;
– Падение летательных аппа-
ратов, их обломков или груза и пр.

– Риски потери части финансовых ресурсов из-за 
штрафов вследствие загрязнения окружающей 
среды, в том числе из-за утечки наливных грузов;

– Изменение уровней воды;
– Ледовая обстановка;
– Температурные условия и пр.

Внутренняя среда судоходной компании
Особенности судо-
ходной компании Перспективы BSC Риски

Высокая капиталоем-
кость

Обучение и Рост Нет прямого влияния
Внутренние бизнес-
процессы

– Риск выхода из строя основных средств, оборудования, судов 
вследствие высокой амортизации;

– Риск потери работоспособного флота;
– Неэффективность производственного цикла (снижение рента-
бельности) и пр.

Клиенты Нет прямого влияния
Финансы – Увеличение операционного риска и увеличение его влияния на 
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Сезонность работы на 
внутренних водных путях

Обучение и Рост – Риск потери квалифицированных кадров из-за невозможности 
предоставить работу в межнавигационный период;

– Риск нехватки персонала в навигационный период и пр.
Внутренние бизнес-
процессы

– Риск поломки судна арендатором в межнавигационный период;
– Риск невыполнения плана перевозок;
– Риск простоя флота;
– Риск просроченного ремонта судов и пр.

Клиенты – Риск потери (снижения доли) занятого судоходной компанией 
сегмента рынка;

– Сокращение объема услуг, предоставляемых судоходной ком-
панией;

– Риск невозможности восстановления утраченной клиентской 
базы судоходной компании и пр.

Финансы – Риск нехватки свободных денежных средств в межнавигаци-
онный период;

– Риск уменьшения прибыли вследствие снижения тарифов в 
пассажирских перевозках и пр.

Потребление услуги в 
момент производства

Обучение и Рост Нет прямого влияния
Внутренние бизнес-
процессы

Нет прямого влияния

Клиенты – Риск потери ключевых клиентов судоходной компании из-за 
неудовлетворенности предоставленными услугами;

– Риск невозможности восстановления утраченной клиентской 
базы судоходной компании.

Финансы – Увеличение риска потери экономической устойчивости вслед-
ствие потери весомой доли клиентской базы из-за неудовлетво-
ренности предоставленными услугами.

Низкорентабельная дея-
тельность компании

Обучение и Рост – Риск потери квалифицированных кадров вследствие неконку-
рентной заработной платы;

– Риск нехватки персонала судоходной компании.
Внутренние бизнес-
процессы

Нет прямого влияния

Клиенты Нет прямого влияния
Финансы – Увеличение риска потери экономической устойчивости;

– Риск банкротства судоходной компании;
– Кредитный риск (необходимость привлечения долгосрочных 
финансовых ресурсов).

Высококонкурентный 
рынок

Обучение и Рост Риск потери квалифицированных кадров;
Риск нехватки персонала судоходной компании.

Внутренние бизнес-
процессы

Нет прямого влияния

Клиенты Риск потери ключевых клиентов судоходной компании из-за неу-
довлетворенности предоставленными услугами;
Риск невозможности восстановления утраченной клиентской 
базы судоходной компании.

Финансы Увеличение риска потери экономической устойчивости из-за по-
тери клиентской базы;
Риск сокращения прибыли вследствие снижения стоимости пе-
ревозок и пр.
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