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УДК 330
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ВлИЯНИЕ сЕбЕсТОИМОсТИ пРОДукТА  
НА эффЕкТИВНОсТь ДЕЯТЕльНОсТИ  
пРЕДпРИНИМАТЕльскИх сТРукТуР

аннотация. Один из ключевых элементов управления операционной деятельностью организации – управ-
ление расходами, поскольку расходы, представляя собой платежи, которые необходимо осуществить, 
чтобы привлечь и удержать экономические ресурсы, являются одним из основных факторов, определя-
ющих размер финансовых результатов организации, рентабельность инвестированного капитала, и, в 
конечном счете, стоимость бизнеса. 

Цель / задачи. Целью данной работы является исследование влияния структуры себестоимости продук-
ции на показатель рентабельности продукции. 

Методология. Для выполнения данной статьи были использованы такие методы анализа, как правовой, 
сравнительный, экономико-статистический и корреляционный.

Выводы / значимость. Практическое значение данной работы заключается в том, что в статье уточне-
но понятие и состав себестоимости продукции, выведены уравнения парной линейной регрессии между 
долей затрат в составе себестоимости и уровнем рентабельности продукции по видам экономической 
деятельности в РФ в 2012 г. Полученные модели позволяют, зная долю затрат в структуре себестоимо-
сти по различным видам экономической деятельности в РФ в 2012 г. оценить средний уровень рентабель-
ности продукции. 

ключевые слова: cебестоимость, затраты, расходы, состав себестоимости, структура себестоимости, 
рентабельность продукции.
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В системе финансового менеджмента особое внимание уделяется так называемым 
постоянным расходам нефинансового характера (это, прежде всего амортизацион-
ные отчисления) и финансового характера (проценты к уплате за пользование долго-
срочными заемными средствами); величины этих расходов используются для расчета 
количественных характеристик соответственно операционного и финансового рисков 
[1, C. 127].

Цели эффективного управления расходами следующие: увеличение прибыли за счет 
снижения затрат без роста объема продаж или наряду с этим ростом; повышение фи-
нансовой устойчивости предприятия; повышение конкурентоспособности и, соответ-
ственно, снижение цен, увеличение доли рынка и тем самым увеличение объема про-
даж, так как производимая продукция (работ, услуги) должна быть привлекательной 
для потребителя.

Себестоимость продукции – экономическая категория, включающая все расходы 
предприятия, связанные с производством и реализацией определенного вида кон-
кретной продукции, работ, услуг.

Согласно другому определению, себестоимость продукции (работ, услуг) – это затра-
ты предприятия на их производство (производственная себестоимость) и реализацию 
(полная себестоимость).
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Таким образом, появляется еще один термин –  
«затраты», т.е. отдельные элементы расходов 
предприятия по основным видам деятельности. 

С.А. Сироткин под затратами понимает «денеж-
ные средства организации или стоимостное вы-
ражение средств (активов) организации, передан-
ных другим юридическим или физическим лицам в 
счет погашения текущих и будущих обязательств 
(задолженности) в результате приобретения ре-
сурсов, средств труда и прочих обязательных пла-
тежей. При этом такие обязательства могут возни-
кать в связи с приобретением сырья, материалов, 
оплатой труда работников, социальными отчисле-
ниями [2, C. 38].

Понятие «расходы», применяемое в «Международ-
ных стандартах финансовой отчётности» и в ПБУ 
10/99 «Учет расходов», связано с формированием 
отчёта о прибылях и убытках, а затем и выявлением 
финансового результата. В бухгалтерском учёте 
расходами организации признаётся «уменьшение 
экономических выгод в результате выбытия активов 
и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, за исклю-
чением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества)». Это определение при-
водится в ПБУ 10/99, в котором к тому же указыва-
ется: «Требования объективности и обоснованности 
формирования доходов и затрат обусловливает не-
обходимость использования научно-методических 
подходов к реализации этого процесса». 

Недостатком данного определения расходов яв-
ляется то, что оно не отвечает на вопрос, что это 
такое. ПБУ 10/99» определяет, что к расходам не 
относятся некоторые выбытия активов. Так, не при-
знаются расходами: приобретение или создание 
вне оборотных активов; вклады в уставные (скла-
дочные) капиталы других организаций, приобре-
тение акций АО и иных ценных бумаг не с целью 
перепродажи; платежи по договорам комиссии, 
агентским и иным аналогичным договорам; пред-
варительная оплата и авансы в счет оплаты про-
дукции, работ, услуг; погашение кредита, займов, 
полученных организацией.

В учебнике под редакцией А.А. Володина приво-
дится следующее определение расходов пред-
приятия: «Расходы предприятия – эта та часть его 
выплат в виде денежных средств и иного имуще-
ства, которая: выплачивается на безвозвратной 
основе; перестает быть собственностью предпри-
ятия; не связана с уменьшением имущества путем 
уменьшения вкладов по решению участников или 
собственников предприятия; включается в финан-
совую отчетность предприятия «Отчет о прибылях 
и убытках» и уменьшает налогооблагаемую при-
быль (за исключением чрезвычайных расходов и в 
соответствии с требованиями налогового учета)».

Л.М. Бурмистрова под расходами предприятия 
понимает «уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия денежных средств, иного иму-
щества и(или) возникновения обязательств, приво-
дящее к уменьшению капитала [3]. Расходы пред-
приятия по основным видам деятельности (РАС

ОВД 
) 

состоят из двух частей:

РАС
ОВД 

= ПЛД + КЗ , 

где ПЛД – платежи предприятия (оплата расходов) 
в денежной и иной форме; КЗ – кредиторская за-
долженность предприятия.

При формировании расходов по основным видам 
деятельности должна быть обеспечена их группи-
ровка по следующим элементам: материальные 
затраты; затраты на оплату труда; отчисления на 
социальные нужды; амортизация; прочие затраты. 
Затраты на производство – это совокупность рас-
ходов предприятия. Разницу между затратами и 
расходами можно выразить следующим образом: 
затраты осуществляются в течение определённо-
го периода. Завершение периода накопления за-
трат приводит к образованию либо активов, либо 
расходов. Затраты могут быть расходами только в 
составе стоимости готовой реализованной про-
дукции. Отсюда вполне оправданы замечания не-
которых экономистов по поводу корректности на-
звания бухгалтерских счетов 25 и 26.

Более точными были бы названия счета 25 «Обще-
производственные затраты», а счета 26 «Общехо-
зяйственные затраты», а не расходы. «Расходы по 
обычным видам деятельности формируют:

• расходы, связанные с приобретением сырья, ма-
териалов, товаров и иных материально-произ-
водственных запасов;

• расходы, возникающие непосредственно в 
процессе переработки (доработки) матери-
ально-производственных запасов для целей 
производства продукции, выполнения работ и 
оказания услуг и их продажи, а также продажи 
(перепродажи) товаров (расходы по содержа-
нию и эксплуатации основных средств, иных вне 
оборотных активов, а также по поддержанию их 
в исправном состоянии, коммерческие расходы, 
управленческие расходы и др.)». 

Если следовать определению, что «расходы – это 
затраты, больше не создающие будущих экономи-
ческих выгод, не соответствующие или перестав-
шие соответствовать требованиям признания в ка-
честве актива в балансе», то употребление слова 
«расходы» в начале каждого пункта перечисления 
ситуаций является неправомерным. 

Затраты – это денежные средства или стоимост-
ное выражение средств (активов) организации, 
переданных другим юридическим или физическим 

(1)
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лицам в счет погашения текущих и будущих обя-
зательств (задолженности) в результате приоб-
ретения ресурсов, средств труда и прочих обяза-
тельных платежей. При этом такие обязательства 
могут возникать в связи с приобретением сырья, 
материалов, оплатой труда работников, социаль-
ными отчислениями и т.д. Затраты организации 
включают её расходы на производство, обраще-
ние, сбыт продукции, а также на нужды управле-
ния, не связанные непосредственно с процессом 
производства продукта, а также обусловленные 
проведением за определенный период времени 
производственных, хозяйственных и финансовых 
операций и др., в частности, возникающих как по-
следствия чрезвычайных обстоятельств деятельно-
сти организации (пожары и др.).

В составе затрат можно выделить:

• затраты, связанные непосредственно с произ-
водством продукта, включающие материальные 
затраты (на основное производство), оплату 
труда производственных рабочих с отчисления-
ми на социальные нужды;

• затраты на обеспечение и обслуживание основ-
ного производства – общепроизводственные 
(на содержание, эксплуатацию оборудования, 
на освещение, отопление и содержание произ-
водственных помещений, оплата труда персона-
ла, связанного с содержанием и обслуживанием 
производства; амортизационные отчисления, 
связанные с переносом стоимости основных 
средств на производимую продукцию, плата за 
арендуемые машины и помещения производ-
ственного назначения и др.;

• общехозяйственные, включающие администра-
тивно-управленческие расходы;

• расходы на содержание общехозяйственного 
персонала, не связанного непосредственно с 
производственным процессом; амортизацион-
ные отчисления на воспроизводство основных 
средств управленческого и общехозяйственного 
назначения и расходы на их ремонт; расходы по 
оплате информационных, аудиторских, консуль-
тационных и т.п. услуг; арендная плата за поме-
щения общехозяйственного назначения и др.;

• операционные расходы – затраты и платежи на 
проведение производственных, хозяйственных и 
финансовых операций за определенный пери-
од времени, включающие непрямые затраты на 
производство, реализацию продукции, админи-
стративные и финансовые расходы;

• внереализационные расходы – штрафы, пени 
за нарушение договоренностей с партнерами; 
убытки прошлых лет, признанные в отчетном 
периоде, суммы уценки активов, суммы дебитор-
ской и других задолженностей, нереальных для 
взыскания, в частности, из-за истечения срока 

исковой давности, отрицательные курсовые раз-
ницы и др.;

• чрезвычайные, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной дея-
тельности (аварии, стихийные бедствия и др.) [3].

Затраты можно классифицировать и по другим 
признакам, что позволяет более обосновано учи-
тывать их величину, принимая во внимание

• зависимость от объемов производства – услов-
но-переменные (зависимые от объемов произ-
водства) и условно-постоянные, остающиеся 
практически неизменными при относительно не-
больших колебаниях объема выпуска продукции;

• места формирования затрат – статьи калькуля-
ции;

• направления затрат – экономические элементы;

• способ отнесения на себестоимость продукции 
– прямые, относимые непосредственно на кон-
кретный продукт, и косвенные, относимые через 
условный измеритель;

• признак однородности затрат – одноэлемент-
ные (заработная плата производственных ра-
бочих, амортизационные отчисления и др.) и 
многоэлементные, включающие более одного 
вида затрат, например, расходы на содержание 
и эксплуатацию оборудования включают амор-
тизацию оборудования, используемого в основ-
ном производстве; материалы на обслуживание 
и технический ремонт основного оборудования; 
заработную плату с отчислениями в социальные 
фонды рабочих, обслуживающих основное про-
изводство; заработную плату работников ОТК с 
отчислениями в социальные фонды и др. [4].

Производственная себестоимость – сумма затрат 
по 1-11 статьям калькуляции. Коммерческие расходы 
(затраты на тару, упаковку на складе готовой про-
дукции, перевозку до пункта отправления и др.).

Полная себестоимость – это сумма затрат по всем 
вышеперечисленным статьям калькуляции.

На предприятии можно выделить три функциональ-
ные сферы его деятельности: производство, адми-
нистрацию (административно-управленческий ап-
парат) и сферу реализации и сбыта. В этой связи в 
каждой сфере можно выделить прямые и косвенные 
затраты (табл. 1).

Такой подход используется тогда, когда затраты 
определяются отдельно в каждой сфере. Если рас-
сматривать предприятие, как единое целое, то пря-
мые затраты – это прямые затраты сферы производ-
ства, косвенные – все остальные затраты трех сфер.

При этом косвенные затраты включают в себя:

• общепроизводственные расходы – косвенные 
затраты сферы производства;



255

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 4, pp. 252–261

Таблица 1 

Прямые и косвенные затраты предприятия

Сфера деятельности
Затраты

Прямые Косвенные 

1. Производство Заработная плата основных рабочих 
Материальные затраты 
Отчисления на социальное страхование

Оплата труда вне сферы производства, 
вспомогательные материалы, электроэнергия, 
ремонт  
амортизация, страхование, аренда, прочие 

2. Административно-управ-
ленческий аппарат

Заработная плата работников аппарата 
Отчисления на социальное страхование 

Электроэнергия, ремонт, амортизация, 
аренда, страхование, телефон, прочие

3. Реализация и сбыт Заработная плата работников аппарата  
Материальные затраты  
Отчисления на социальное страхование  
Плата транспортным организациям

• общехозяйственные расходы – прямые и косвен-
ные затраты административно-управленческого 
аппарата и сферы реализации и сбыта.

Прогнозирование и планирование затрат, свя-
занных с деятельностью организации, – это вари-
антные оптимизационные задачи, предусматрива-
ющие минимизацию или приемлемость их уровня 
либо при максимизации дохода, либо при обе-
спечении необходимого/достаточного уровня до-
ходности, либо максимально возможного разрыва 
между полученным доходом и затратами, обусло-
вившими его получение. Последнее положение 
связано с доходами и затратами, получаемыми от 
реализации продукции, работ и услуг организа-
ции. В этом случае определение величины затрат 
связано с использованием специальных оптимиза-
ционных методов [5, C. 186].

Учет затрат в различных срезах – задачи прямо-
го счета, поэтому при их решении использоваться 
также методы прямого счета.

Арсенал инструментальных средств, которые мо-
гут использоваться при прогнозировании, плани-
ровании, а также при учете и анализе доходов и 
затрат, достаточно обширный, поэтому при выбо-
ре наиболее предпочтительных методов требуется 
более подробная характеристика, как самих ме-
тодов, так и специфики складывающихся ситуаций 
и требований к получаемым результатам.

Использование специальных методов позволяет 
также грамотно подойти и к формированию себе-
стоимости продукции (выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг) и эффективно управлять ее уровнем 
с целью получения желаемых результатов деятель-
ности организации.

При оптимизации совокупных доходов и сово-
купных затрат необходимо учитывать специфику 
формирования каждого из видов дохода и затрат, 
то есть общая задача оптимизации может рассма-
триваться как локальная оптимизация каждой из 
составляющих. 

При решении задач формирования совокупных 
доходов и затрат или составляющих их элементов 
необходимо учитывать возможность появления ри-
сков, поскольку ситуация, в которой решаются эти 
задачи в любом случае будет характеризоваться 
той или иной степенью неопределенности. Не-
обходимость учитывать возможные риски диктует 
специфический подход к выбору используемых ин-
струментальных средств, процедурам расчета, к 
закладываемым в технологии управления дохода-
ми/затратами возможных или необходимых кор-
ректирующих воздействий.

Современная динамичная среда как внутренняя, 
так и внешняя требует поиска специальных при-
емов, методов, технологий, информационного, 
методического, кадрового и организационного 
обеспечения выполнения работ, связанных с рас-
четами как самих величин доходов и затрат и их 
элементов, так и определения затрат, связанных с 
противодействием возникающим рискам.

Затраты – один из вечных резервов. Их сокраще-
ние во многих случаях не требует серьезных фи-
нансовых вложений. Поэтому получить рост при-
были за счет снижения затрат, как правило, легче, 
чем увеличение объема продаж.

Для снижения расходов необходимо осуществлять: 
оценку, анализ, планирование и контроль за испол-
нением плановых заданий по местам возникновения 
и видам расходов (затрат); поиск резервов обо-
снованного (в том числе с использованием научных 
методов) снижения себестоимости продукции. Обо-
собление центров ответственности (responsibility 
centers) по расходам, т.е. подразделений компании, 
руководство которых имеет определенные ресурсы 
и полномочия в управлении расходами. 

В рамках данной статьи на основе статистических 
данных по реальному сектору экономики прове-
дем исследование влияния структуры себестои-
мости продукции на показатель рентабельности 
продукции. 
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Согласно методологии Федеральной службы госу-
дарственной статистики, рентабельность проданных 
товаров, продукции (работ, услуг) рассчитывается 
как соотношение между величиной сальдированно-
го финансового результата (прибыль минус убыток) 
от продажи товаров, продукции (работ, услуг) и себе-

стоимостью проданных товаров, продукции (работ, 
услуг). В том случае, если получен убыток от продажи 
товаров, продукции (работ, услуг), имеет место убы-
точность. Исходные данные для проведения анали-
за влияния структуры себестоимости на показатель 
рентабельности продукции представлены в табл. 2.

Таблица 2

Исходные данные для проведения анализа влияния структуры себестоимости на показатель  
рентабельности продукции по видам экономической деятельности в РФ в 2012 г.

Виды экономической деятельности 
Доля мате-
риальных 
затрат, %

Доля затрат 
на оплату 
труда, %

Страховые 
взносы, %

Аморти-
зация, %

Прочие 
затраты

Рентабель-
ность про-
дукции, %

Сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство

61,4 16,9 3,6 9 9,1 10,7

Рыболовство, рыбоводство 53,9 19,6 4,2 4,3 18 16,2

Добыча полезных ископаемых 33,9 8,9 2,1 10,3 44,8 28

Обрабатывающие производства 73,4 9,6 2,6 3,2 11,2 10,7

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

62,7 13,4 3,5 7,9 12,5 3,9

Строительство 55,2 18,8 4,8 2,8 18,4 5

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

45,1 13,3 3,2 9,8 28,6 6,7

Гостиницы и рестораны 36,7 24,6 6,8 3,6 28,3 5,9

Транспорт и связь 39,5 17,7 4,5 8,7 29,6 11,1

 из них связь 15,6 18 4,5 14,4 47,5 23,7

Операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

32 29,3 6,7 4,6 27,4 10,6

Государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование

19,5 46,3 12,3 2,5 19,4 8,3

Образование 13,3 46,8 11,5 2,1 26,3 2,5

Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг

28,6 38,5 10,2 4,4 18,3 6,6

Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и 
персональных услуг

27,5 29,2 6,5 4 32,8 -5,8

На первом этапе проанализируем взаимосвязь 
между долей материальных затрат и уровнем рен-
табельности продукции (рис. 1).

Проведенный корреляционный анализ показал, что 
коэффициент корреляции ( r ) равен -0.036. Связь 
между исследуемыми признаками – обратная, тес-
нота (сила) связи по шкале Чеддока – слабая.

Число степеней свободы ( f  ) составляет 13. 

t-критерий Стьюдента равен -0.129.

Критическое значение t-критерия Стьюдента при 
данном числе степеней свободы составляет 2.16. 

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#

t
набл

 < t
крит

, зависимость признаков статистически не 
значима (p > 0,05).

Уравнение парной линейной регрессии: 

y = 10.38431 – 0.01633 • x

Коэффициент детерминации ( r 2 ) равен 0.001 (фак-
торный признак x определяет 0.1% дисперсии зави-
симого признака y). Средняя ошибка аппроксима-
ции (характеризует адекватность регрессионной 
модели) составляет 74.2%. Далее было проведено 
исследование взаимосвязи между долей затрат на 
оплату труда и уровнем рентабельности продук-
ции (рис. 2).
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Рис. 1. Взаимосвязь между долей материальных затрат и уровнем рентабельности продукции  
по видам экономической деятельности в РФ в 2012 г., %

Рис. 2. Взаимосвязь между долей затрат на оплату труда и уровнем рентабельности продукции  
по видам экономической деятельности в РФ в 2012 г., %
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В результате проведенного корреляционного ана-
лиза было получено, что коэффициент корреляции 
( r ) равен -0.429. Связь между исследуемыми при-
знаками – обратная, теснота (сила) связи по шкале 
Чеддока – умеренная. Число степеней свободы ( f  ) 
составляет 13. 

t-критерий Стьюдента равен -1.715

Критическое значение t-критерия Стьюдента при 
данном числе степеней свободы составляет 2.16. 
t
набл

 < t
крит

, зависимость признаков статистически не 
значима (p > 0,05).

Уравнение парной линейной регрессии: 

y = 16.54212 – 0.29015 • x

Коэффициент детерминации ( r 2 ) равен 0.184 (фак-
торный признак x определяет 18.4% дисперсии 
зависимого признака y). Средняя ошибка аппрок-
симации (характеризует адекватность регресси-
онной модели) составляет 66.4%. На следующем 
этапе изучалось влияние доли страховых взносов в 
себестоимости продукции на уровень рентабель-
ности продукции (рис. 3).

Рис. 3. Взаимосвязь между долей страховых взносов и уровнем рентабельности продукции  
по видам экономической деятельности в РФ в 2012 г., %

Расчеты показали, что коэффициент корреляции ( r ) 
равен -0.444, связь между исследуемыми признака-
ми – обратная, теснота (сила) связи по шкале Чеддо-
ка – умеренная. Число степеней свободы ( f  ) состав-
ляет 13. t-критерий Стьюдента равен -1.786.

Критическое значение t-критерия Стьюдента при 
данном числе степеней свободы составляет 2.16. 
t
набл

 < t
крит

, зависимость признаков статистически не 
значима (p > 0,05).

Уравнение парной линейной регрессии: 

y = 16.71905 – 1.16429 • x

Коэффициент детерминации ( r 2 ) равен 0.197 (фак-
торный признак x определяет 19.7% дисперсии 
зависимого признака y). Средняя ошибка аппрок-
симации (характеризует адекватность регресси-
онной модели) составляет 65.1%. Далее проведем 

исследование влияния доли амортизационных 
отчислений в составе себестоимости на уровень 
рентабельности продукции (рис. 4).

Было установлено, что коэффициент корреляции ( r )  
между признаками равен 0.594. Связь между ис-
следуемыми признаками – прямая, теснота (сила) 
связи по шкале Чеддока – заметная. Число степе-
ней свободы ( f  ) составляет 13. t-критерий Стьюден-
та равен 2.659.

Критическое значение t-критерия Стьюдента при 
данном числе степеней свободы составляет 2.16. 
t
набл

 < t
крит

, зависимость признаков статистически 
значима (p > 0,05). 

Уравнение парной линейной регрессии: 

y  = 1.26032 + 1.38147 • x.
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Рис. 4. Взаимосвязь между долей амортизационных отчислений и уровнем рентабельности продукции  
по видам экономической деятельности в РФ в 2012 г., %

Коэффициент детерминации ( r 2 ) равен 0.352 (фактор-
ный признак x определяет 35.199999999999996% 
дисперсии зависимого признака y). Средняя ошибка 
аппроксимации (характеризует адекватность ре-
грессионной модели) составляет 58.0%.

На последнем этапе исследования изучалось вли-
яние взаимосвязи доли прочих затрат на уровень 
рентабельности продукции (рис. 5).

Проведенный анализ показал, что коэффициент 
корреляции ( r ) равен 0.451.

Рис. 5. Взаимосвязь между долей прочих затрат и уровнем рентабельности продукции  
по видам экономической деятельности в РФ в 2012 г., %
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Связь между исследуемыми признаками – прямая, 
теснота (сила) связи по шкале Чеддока – умерен-
ная. Число степеней свободы ( f  ) составляет 13. 
t-критерий Стьюдента равен 1.820. Критическое 
значение t-критерия Стьюдента при данном числе 
степеней свободы составляет 2.16. t

набл
 < t

крит
, за-

висимость признаков статистически не значима  
(p > 0,05).

Уравнение парной линейной регрессии: 

y = 1.62108 + 0.32799 • x .

Коэффициент детерминации ( r 2 ) равен 0.203 (фак-
торный признак x определяет 20.3% дисперсии 
зависимого признака y ). Средняя ошибка аппрок-
симации (характеризует адекватность регресси-
онной модели) составляет 68.7%

Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды. Роль затрат в деятельности предприятия очень 
велика. С одной стороны, с их помощью обеспе-
чивается нормальная деятельность предприятия, с 
другой – затратами нужно управлять. Понятие «за-
траты» отличается от понятия «расходы» тем, что 
затраты являются частью себестоимости и включа-
ются в нее в виде элементов или статей затрат. 

В результате проведенного исследования было 
установлено, что между такими признаками, как 
доля материальные затрат и уровень рентабель-
ности продукции связь обратная, теснота (сила) 
связи по шкале Чеддока – слабая. Между таки-
ми признаками, как доля затрат на оплату труда 
и страховые взносы и уровнем рентабельности 
продукции связь обратная, теснота (сила) связи по 
шкале Чеддока – умеренная. Между такими при-
знаками, как доля амортизационных отчислений и 
уровнем рентабельности продукции связь прямая, 
теснота (сила) связи по шкале Чеддока – заметная. 
Между такими признаками, как доля прочих затрат 
и уровнем рентабельности продукции связь пря-
мая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – уме-
ренная. Таким образом, лишь амортизационные 
отчисления оказывают положительное влияние на 
уровень рентабельности продукции. Все осталь-
ные виды затрат снижают уровень рентабельности 
продукции. Наиболее сильное снижение уровня 
рентабельности продукции наблюдается под влия-
нием затрат на оплату труда и страховых взносов, 
а также прочих затрат.

Теоретическая значимость исследования состо-
ит в том, что полученные в его результате теоре-
тические выводы и практические рекомендации 
позволяют рекомендовать применение экономи-
ко-математического моделирования в качестве 
эффективного инструмента анализа влияния се-
бестоимости продукта на эффективность деятель-
ности предпринимательских структур, который 

может быть внедрен в деятельности субъектов хо-
зяйствования и всей экономической системы Рос-
сийской Федерации в целом.
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abstract

One of the key elements of managing the operations of the organization - management costs, as the costs, representing the payment that needs 
to be done to attract and retain economic resources, are one of the main factors determining the size of the financial results of the organization, 
return on invested capital, and, ultimately, the value of the business .

Objectives. The aim of this work is to study the influence of the structure of production costs on the profitability of products. 

Method’s. To complete this article were used such methods of analysis as legal, comparative, economic-statistical and correlation.

Conclusions / significance. The practical value of this work lies in the fact that in the article the notion and cogs, equations of linear regression 
between the proportion of costs in the cost and profitability of products by types of economic activity in the Russian Federation in 2012, the 
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ОсОбЕННОсТИ пРОМышлЕННОй пОлИТИкИ гОсуДАРсТВА  
И РАЗВИТИЯ чЕлОВЕчЕскОгО кАпИТАлА  

В сВЯЗИ с пРОблЕМОй ИМпОРТОЗАМЕщЕНИЯ

аннотация. В статье рассматриваются особенности промышленной политики государства и развития человеческого капита-
ла, в связи с возникшей проблемой импортозамещения товаров, ранее ввозимых из стран Евросоюза и Северной Америки. Про-
водится анализ изменений во внешней торговле РФ в 1 квартале 2015 г. Исследуются вопросы теории и основные воззрения на 
развитие человеческого капитала. Делается вывод о важности переориентации и перенаправления инвестиционных потоков 
на потребность организаций в области персонала, что приобретает в настоящее время особую актуальность. Анализируется 
взаимосвязь между прибылью и инвестированием в человеческий капитал. Авторы, учитывая стратегическую роль человеческих 
ресурсов, делают вывод о необходимости развития человеческого капитала организаций, как существенного фактора реализа-
ции концепции импортозамещения. Целью статьи является анализ особенностей промышленной политики государства, осно-
ванной на развитие человеческого капитала в период импортозамещения и выработка предложений, обеспечивающих развитие 
человеческого капитала в соответствующих отраслях промышленности. Задачи статьи: исследовать и выделить факторы 
развития человеческого капитала в период необходимости проведения политики импортозамещения.

Результаты. Проведен анализ основных положений теории человеческого капитала. Показано влияние состояния внешнеэкономиче-
ской деятельности на развитие основных отраслей отечественной промышленности. Выявлена необходимость усиления роли чело-
веческого капитала при проведении основных экономических преобразований и  принятии важнейших управленческих решений. 

Выводы / значимость. В процессе реализации концепции импортозамещения необходимы значительные структурные изменения 
в экономике. Одним из направлений данных изменений является концентрация внимания на проблемах управления человеческим 
капиталом. Управление человеческим капиталом является важной составляющей инновационного развития Российской эконо-
мики и нацелено на развитие производительных сил общества.

ключевые слова: промышленная политика, человеческий капитал, человеческие ресурсы, инновации, инвестиции, конкурентоспособ-
ность, импортозамещение.
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Результаты исследования. В настоящее время тем-
пы экономического развития промышленности Рос-
сийской Федерации значительно замедлились, а в 
отдельных отраслях наметился определенный спад 
производства. Во многом это связано с неблаго-
приятной геополитической ситуацией, которая 
оказала значительное влияние на внешнеторговые 
отношения России, что в свою очередь приводит к 
кризисному экономическому положению.

Оценивая ситуацию в России, ряд исследователей 
отмечают, что для устранения кризисных явлений в 
России со стороны государства было бы целесоо-
бразно стимулировать импортозамещение. 

Ориентация промышленности на развитие импор-
тозамещения является неоднозначным процессом 

и вызывает определенные споры в научной сре-
де. В ряде научных работ, на примере Латинской 
Америки, было показано, что импортозамещение 
в целом негативно влияет на состояние экономики. 
Следует подчеркнуть, что наблюдались следую-
щие процессы: с одной стороны импортозамеще-
ние позволяет создавать новые рабочие места, 
с другой стороны в долгосрочной перспективе в 
странах Южной Америки наблюдалось уменьше-
ния выпуска продукции и роста производства. Ис-
следователи объясняли данное явление утратой 
преимущества страны от специализации и между-
народной торговли. Протекционистская политика 
и увеличение доли государственного владения 
способствует уменьшению стимулов предприни-
мательского риска, что в свою очередь приводит 
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мОдерНИзацИя

к значительному снижению эффектив-
ности. В результате дефицит и долги во 
многом ответственны за кризис 1980 
годов в Латинской Америке [1].

Вместе с тем, публикации других ученых 
указывают на позитивный характер про-
цесса импортозамещения, при этом ориен-
тация идет на учет факторов имеющегося 
промышленного потенциала и способно-
сти отечественных производителей постав-
лять на рынок продукцию, не уступающую 
зарубежным аналогам. В качестве приме-
ра ставится развитие промышленного про-
изводства в Китае,  Южной Корее, Турции 
и некоторых других государств.

Следует обратить внимание, что для ре-

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Российской Федерации  
(в % к декабрю 2013)

ализации концепции импортозамещения необхо-
димы значительные структурные изменения в эко-
номике. Одним из направлений, которых, является 
концентрация внимания на проблемах управления 
человеческим капиталом. Управление человече-
ским капиталом является важной составляющей 
инновационного развития Российской экономики 
и нацелено на развитие производительных сил 
общества.

Объективной основой развития концепции импор-
тозамещения на основе повышения роли челове-
ческого фактора является увеличение спроса на 
отечественные товары на внутреннем рынке Рос-
сийской Федерации. В этой связи  был проведен 
анализ внешнеторгового оборота Российской 
Федерации, и было выявлено, насколько умень-
шился импорт и экспорт товаров за 2013–2015 гг. 
(рис. 1) и в первом квартале 2015 года.

В I квартале 2015 г. внешнеторговый оборот Рос-
сийской Федерации составил, по информации 
ФТС Российской Федерации, 134,5 млрд. долла-
ров США (68,8% к I кварталу 2014 г.), в том чис-
ле экспорт – 89,1 млрд. долларов (72,4%), импорт 
– 45,4 млрд. долларов (62,7%). Сальдо торгового 
баланса осталось положительным, 43,6 млрд. дол-
ларов США (в I квартале 2014 г. – положительное, 
50,5 млрд. долларов) 1.

Проанализировав данные табл. 1, можно сделать 
вывод, что геополитическая ситуация негативно 
сказалась на экспорте энергоресурсов, таких как 
нефть и природный газ. В то же время влияние на 
остальные статьи экспорта не столь значительно.

Основываясь на данных табл. 2, можно сделать 
вывод, что за год импорт товаров сократился на 

37,5%, тогда как экспорт сократился значительно 
меньше, только на 16,5%. В большей степени гео-
политическая ситуация повлияла на импорт про-
довольственных товаров. Основываясь на про-
анализированных данных, можно сделать вывод 
об имеющейся объективной базе для развития 
импортозамещения.

Как утверждалось ранее,  основой реализации 
концепции импортозамещения является необхо-
димость проведения структурных изменений в эко-
номике, одним из направлений, которых, является 
концентрация внимания на проблемах управления 
человеческим капиталом. 

Для обоснования важности данного направле-
ния был проведен анализ теории человеческого 
капитала. Ее формирование протекало в русле 
направления научного менеджмента. Она соеди-
нила в себе основополагающие позиции разно-
образных школ, ставящих перед собой проблему 
изучения человеческого фактора в структуре про-
цесса общественного производства.

Начальной стадией зарождения и развития ме-
тодологии теории человеческого капитала стал 
анализ сущности и основных элементов трудового 
процесса. На данном этапе становления управ-
ленческой науки помимо человеческих ресурсов 
исследовалась их взаимосвязь с другими состав-
ляющими элементами труда. В это же время Ф. 
Тейлор выдвинул положения, определившие воз-
никновение самостоятельной области научных 
исследований и практической деятельности, соз-
давшие предпосылки для дальнейшего развития в 
этой сфере, в том числе и исследования роли чело-
веческого фактора в процессе производства. Раз-
рабатывались вопросы важности набора сотруд-

 1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (Дата обращения 
15.05.2015)
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Таблица 1

Экспорт Российской Федерации важнейших видов товаров в I квартале 2015 года

I квартал 2015 г. В том числе март 2015 г.

млн. долла-
ров США

в % к I кварталу 
2014 г. в % к итогу млн. долла-

ров США
в % к февра-
лю 2015 г.

Экспорт 90153 73,5 100 32502 110,4

из него:
58956 66,4 65,4 20123 107,9

топливно-энергетические товары

из них: 
22726 58,5 25,2 7724 108

нефть сырая

газ природный 11483 65 12,7 4076 120,3

металлы и изделия 8804 97,4 9,8 3280 104,6

из них:
4733 85,7 5,2 1760 118,6

черные металлы и изделия из них

цветные металлы и изделия из них 3855 118,6 4,3 1441 91,4

машины, оборудование и 
транспортные средства

5216 107,9 5,8 1961 94,1

из них:
691 88,6 0,8 269 100,8

удобрения минеральные азотные

продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье

3570 88,1 4 1294 118,3

из них злаки 1132 99,2 1,3 355 134,3

ников, которые наиболее подходили для решения 
определенных задач, их обучения и экономическо-
го стимулирования с целью достижения увеличения 
производительности труда.  По мнению авторов, 
существенным недостатком первых подходов в 
данной области являлось отсутствие систематизи-
рованного подхода к управлению человеческим 
капиталом.

В дальнейшем в процессе становление научного 
менеджмента вышеупомянутая проблема изуча-
лась в работах А. Файоля, Г. Эммерсона, Г. Фор-
да, Л. Урвика и др. Они рассматривали возмож-
ность разработать систематизированный подход 
к управлению организацией, всесторонне рас-
смотреть основное содержание и функции труда 
менеджера, принципы построения структуры орга-
низации и управления производством. Ставились 
задачи оптимального использования всех ресур-
сов организации. Однако, человек данных рабо-
тах рассматривался как ресурс, отсутствовало 
раскрытие его потенциала за счёт учёта психоло-
гических и социологических аспектов.

Стоит отметить, что в конце XX века в экономиче-
ском развитии ведущих стран стали происходить 
значительные структурные изменения. Был осу-
ществлен переход к интенсивным методам хозяй-
ствования в связи с тем, что экстенсивные формы 
исчерпали себя в качестве основного фактора раз-
вития. В свою очередь данный переход потребовал 
и изменение системы управления общественным 

производством на базе новых теорий, которые 
были объединены школой человеческих отношений. 
Благодаря управлению на основе учета психологи-
ческих и социологических факторов человек встал 
во главу производственного процесса. Кроме того, 
оно позволило определить его возможности и спо-
собности как безграничный ресурс, способствую-
щий росту производства. Сутью управления стано-
вится активизация человеческого фактора.

В трудах Г. Мюнстерберга, М. Фоллет, Э. Мейо, Д. 
Мак-Грегора, А. Маслоу  и др. человек рассматри-
вался как участник производственного процесса. 
Они сформировали новое представление об ор-
ганизации, рассматривали ее как живую систему, 
которая существует в окружающей среде. Школа 
человеческих отношений способствовала ориен-
тации менеджера не только на создание продук-
та, но и на его производство. Кроме того, она не 
замыкалась одной лишь промышленной сферой, 
распространяя свои принципы на социальные ин-
ституты и общество в целом. На передний план 
выдвинулась проблема мотивации труда. Заметно 
снизилась роль материального стимула, который 
более не рассматривается как единственный и по-
стоянно действующий фактор труда. 

А. Маслоу в своих исследованиях доказал, что 
управление межличностными отношениями и уве-
личение уровня удовлетворенности трудом – база 
повышения его производительности. 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 262–267
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При разработке теории планирования потребно-
стей и мотивов трудовой деятельности основопола-
гающую роль сыграли «Теория – X» и «Теория – У» 
Д. Мак-Грегора. Первая показывает представле-
ние о человеке с позиции тейлоризма и админи-
стративной школы, в то время как вторая – с точки 
зрения школы человеческих отношений. Принципы 
мотивации «Теории – У» соответствуют главным на-
правлениям концепции человеческого капитала и 
занимают основное место в ее формировании.

Теория человеческого капитала интегрировала и 
результаты других направлений научного менед-
жмента. Оказалось эффективным использование 
постулатов математических школ, которые рас-
сматривали управление как систему, позволяю-
щую принять во внимание поведение людей во 
всех их проявлениях, отследить организационные 
взаимосвязи формальных и неформальных групп, 
установить каналы коммуникаций, усилить соци-
альное согласие внутри коллектива, минимизи-
ровать конфликты, взаимоувязать личные мотивы 
рабочих и установки власти.

Именно в этих условиях представилась возмож-
ность изучить поведение человека в сфере про-
изводства и социальных проявлениях как раци-
ональное, целесообразное, которое поддается 
экономическому анализу, что чрезвычайно важно 
для теории человеческого капитала.

Одновременно с развитием теории человеческо-
го капитала происходила эволюция теории управ-
ления человеческими ресурсами. Более того, она 
имеет общие с ней основные положения, которые 
были продиктованы уровнем развития произво-
дительных сил. Управление человеческими ре-
сурсами способствовало переориентации с по-
требностей персонала на нужды организации, ее 
стратегические цели, проектируемые рабочие ме-
ста. Обе теории предусматривают необходимость 

увеличения инвестиций в производство рабочей 
силы, непрерывный профессиональный рост ра-
ботников, совершенствование условий труда.

Вышеупомянутые подходы объединены попыткой 
разработать действенные методы и технологии 
управления человеческими ресурсами. Большая 
часть современных школ научного менеджмента 
опираются на научные знания о поведении че-
ловека и связывают увеличение эффективности 
организации с увеличением эффективности при-
менения ее человеческих ресурсов. Изучение раз-
нообразных факторов социального воздействия 
на человека, его мотивации, лидерства, содержа-
ния работы и качества трудовой жизни, характера 
власти и авторитета, организационных структур, 
отношений нацелены на создание и совершен-
ствование человеческого капитала.

Проблема оценки влияния человеческого капита-
ла на экономические результаты деятельности за-
ключается в самом разнообразии человеческого 
капитала, связанном с разнообразием носите-
лей этого капитала – людей. Тем не менее, люди 
– единственный элемент экономической системы, 
обладающий способностью создавать новую сто-
имость. Долгосрочная конкурентоспособность 
любой организации связана с эффективностью ис-
пользования человеческого капитала [2].

Развитие теории человеческого капитала создало 
предпосылки для переориентации инвестиционных 
потоков непосредственно на потребности органи-
заций в области персонала. В настоящее время дан-
ный факт приобретает еще большую актуальность, 
учитывая стремительный рост технологий. Однако, 
само по себе инвестирование в технологию не ча-
сто приводит к ожидаемому результату. Ведь любая 
техника не создает стоимости до тех пор, пока ква-
лифицированный сотрудник не начинает раскрывать 
потенциал, заключенный в технике.

Таблица 2

Импорт важнейших товаров Российской Федерацией в I квартале 2015 года

I квартал 2015 г. В том числе март 2015 г.

млн. долла-
ров США

в % к I кварталу 
2014 г. в % к итогу млн. долла-

ров США
в % к февра-
лю 2015 г.

Импорт 41849 62,5 100 16052 110

из него:

18 810 60,2 44,9 7406 112,7машины, оборудование и 
транспортные средства

продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное 
сырье для их производства

5897 58,1 14,1 2173 109,8

продукция химической про-
мышленности, каучук

7499 72,2 17,9 3021 112,8

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 4, pp. 262–267
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В условиях высокой изменчивости внешней среды 
была выявлена необходимость выработки прин-
ципиально иных подходов к управлению органи-
зациями и увеличению качества управленческих 
решений. Возникла потребность в модернизации 
механизмов управления, которые обеспечивают 
устойчивое развитие и функционирование хозяй-
ствующих субъектов и которые повышают эффек-
тивность их деятельности [3].

Одним из важнейших факторов, которые влияют 
на прогрессивное развитие организаций, является 
имеющийся качественный и количественный со-
став трудовых ресурсов, который необходим для 
успешной их деятельности [4].

Появление идеи вкладывания средств в человече-
ский капитал предписывают Адаму Смиту. В своей 
фундаментальной работе «Исследования о при-
роде и причинах богатства народов» он проводит 
сравнение работника с дорогой машиной, рас-
ходы на создание которой должны быть компенси-
рованы с прибылью в течение ожидаемой продол-
жительности жизни работника. Это утверждение 
применимо и работнику: труд должен восполнить 
ему затраты на обучение определенной профес-
сии. Стоит подчеркнуть, что данное возмещение 
должно произойти в не слишком длительный про-
межуток времени, потому как определение точ-
ного срока человеческой жизни  представляется 
значительно трудоемким процессом. В свою оче-
редь, срок службы различного рода техники имеет 
определенную продолжительность.

Вкладывание средств в человеческий капитал от-
личается от вкладывания средств в физический ка-
питал тем, что люди начинают использовать свои 
способности прежде окончания их формирования. 
Таким образом, цикл инвестирования средств уве-
личивается на весь этап активной жизни индивида 
(обмен знаниями и информацией, развитие своих 
навыков). Более того, процесс использования че-
ловеком своих навыков в то же время представля-
ет собой процесс их совершенствования. Однако 
это не применимо к физическому капиталу – он 
лишь изнашивается в процессе использования.

Подводя итог, учитывая стратегическую важность 
человеческого капитала, можно сделать вывод, 
что развитие человеческих ресурсов предприятия, 
опираясь на многолетнюю теоретическую базу, 
позволит добиться роста импортозамещения и 
обеспечит повышение эффективности государ-
ственной промышленной политики.
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пРОЦЕссНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕсТРукТуРИЗАЦИЯ  
пРЕДпРИЯТИЯ МАшИНОсТРОЕНИЯ:  

от теории к практике

Результаты исследования. На сегодняшний день 
существует большое количество публикаций, кото-
рые отличаются отсутствием методологии, систем-
ности, целостности и непротиворечивости, что 
существенно снижает их практическую ценность. 
Ознакомившись с этими публикациями, управлен-
цы предприятий получают больше рекламных заяв-
лений, чем практических подходов и инструментов 
к решению проблемы [1].

Настоящая статья кратко описывает практический 
научно-методический подход, в рамках которого 
раскрыты ключевые моменты выбора экономи-
чески эффективной структуры комплекса задач 
САПР, с учетом современных тенденций разви-
тия CALS-технологий на примере крупнейшего 
предприятия Приволжского федерального округа 
ОАО «Камаз». 

Существующая практика применения на пред-
приятиях машиностроения, когда изменениями в 

функциональных областях занимаются разроз-
ненные привлеченные функциональные эксперты, 
приводит к локальным позитивным результатам, 
но не имеют общего логического обоснования, 
центральной идей изменений. Именно поэтому та-
кие решения, как правило, не приводят к ожидае-
мому эффекту в рамках всего предприятия. Также 
малоэффективна, практика «снизу вверх». Несо-
мненно, совершенствование отдельных работ или 
операций – важная задача, которая должна быть 
на контроле управленцев предприятия постоян-
но. Но проводить существенные изменения всего 
предприятия «снизу вверх» значит подчинять цели 
предприятия заложенным в локальные решения 
целям подразделений, что приводит к потере це-
ленаправленности всего предприятия в целом.

Примером может служить практически любое вне-
дрение известных корпоративных IT-систем. На 
современных машиностроительных предприятиях 
внедряется большое количество различных авто-

DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.4.268.272

аннотация. В сложившихся непростых экономических условиях, реструктуризация – один из наиболее действенных методов, ко-
торый может воздействовать на позитивное изменение машиностроительного комплекса, его организационно-техническую, 
управленческую и правовую направленность. Необходимость теоретической и методической разработанности исследуемых 
проблем и их практическая значимость обусловили актуальность и выбор темы статьи.

Цель / задачи. Реструктуризация предприятия как практическое воплощение целей управленцев, является сложной, многофак-
торной задачей. Соответственно, решение этой задачи, а именно построение процессно-ориентированной реструктуризации 
предприятия требует комплексного, системного подхода. Целью статьи является – описание методологии одного из возможных 
подходов к преобразованию реструктуризации предприятия машиностроения с учетом современных тенденций развития CALS-
технологий.

Методология. В статье приведена методология, позволяющая решать вопросы, связанные с реструктуризацией на предприяти-
ях машиностроения в силу своей системности.

Результаты. Настоящая статья кратко описывает практический научно-методический подход с учетом современных тенден-
ций развития CALS-технологий на примере крупнейшего предприятия Приволжского федерального округа ОАО «Камаз».

Выводы / значимость. Несомненно, предложенный подход – не уникален. Однако он имеет существенные преимущества перед 
другими – системность и применение в совокупности как общепризнанных инструментов менеджмента, так и оригинальных 
разработок, доказавших свою практическую пригодность в условиях российской практики. Этот подход – не панацея от всех бед 
реального предприятия. Тем не менее, как показывает практика, он позволяет достигать ощутимых успехов при проведении пре-
образований реальных, а не теоретических предприятий, работающих в условиях российской экономики.
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мОдерНИзацИя

матизированных информационных систем, обра-
зующих в совокупности виртуальное предприятие 
и охватывающих все стадии жизненного цикла 
изделия (CALS – «Computer Aided Acquisition and 
Life-Cycle Support» – Автоматизация непрерывных 
поставок и жизненного цикла изделия). Ускоре-
ние темпов инновационных процессов является 
решающим условием повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия и качества продукции. Высокие темпы разви-
тия инновационных процессов должны обеспечи-
ваться разработкой, производством и массовым 
применением высокоэффективных машин, обору-
дования, приборов и технологических процессов. 
Объективным препятствием повышению качества 
выпускаемых изделий и сокращения сроков их 
разработки является несоответствие между слож-
ностью проектируемых объектов и устаревшими 
методами и средствами их проектирования. 

Применение математических методов, программ 
и ЭВМ в процессе проектирования способству-
ет повышению технического уровня и качества 
проектируемых объектов, сокращению сроков 
их разработки и освоения в производстве. Авто-
матизация процессов проектирования особенно 
эффективна, когда от автоматизации выполнения 
отдельных инженерных расчетов переходят к ком-
плексной автоматизации, создавая для этой цели 
системы автоматизированного проектирования 
(САПР). Каждая внедряемая автоматизированная 
информационная система способна оказывать 
влияние на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Однако, наибольшее 
влияние способна оказывать САПР. Она явля-
ется начальным информационным ядром с точки 
зрения виртуального предприятия. Именно от тех-
нико-экономических характеристик САПР, в зна-
чительной степени, зависит эффективность функ-
ционирования остальных автоматизированных 
информационных систем и эффективность пред-
приятия в целом.

При выборе той или иной системы трудно одно-
значно понять, какое решение будет наиболее 
подходящим для организации и зачем вообще не-
обходимо внедрение САПР. Для ответа на эти во-
просы нужно, прежде всего, определить факторы, 
за счет которых достигается экономическая эф-
фективность внедрения и использования системы, 
а также обратиться к мировому опыту использова-
ния САПР.

На машиностроительном предприятии САПР со-
стоит из двух систем САПР-К и САПР-Т. Система 
САПР-К функционирует в рамках конструкторской 
подготовки производства и обеспечивает разра-
ботку и проектирование конструкций изделий. Си-
стема САПР-Т функционирует в рамках технологи-

ческой подготовки производства и обеспечивает 
разработку технологических процессов, техно-
логической оснастки, управляющих программ для 
станков с ЧПУ и т.д.

При этом структура проектной, технологической и 
эксплуатационной документации, понятийный ап-
парат и языки представления данных САПР долж-
ны быть стандартизованы. Чтобы достичь должного 
уровня взаимодействия промышленных автомати-
зированных информационных систем, требуется 
создание единого информационного простран-
ства. Единое информационное пространство обе-
спечивается благодаря унификации, как формы, 
так и содержания информации о конкретных из-
делиях на различных этапах их жизненного цик-
ла. Современное производство сложных изделий 
машиностроения может быть обеспечено исполь-
зованием на предприятии CALS-технологий. Под 
понятием CALS-технологий понимается принципи-
ально новая компьютерная система электронного 
описания процессов разработки, проектирова-
ния, комплектации, производства, модернизации, 
сбыта, эксплуатации, сервисного обслуживания и 
утилизации технических средств. 

Однако, как показал проведенный анализ, во-
прос формирования экономически эффективных 
структур САПР в научном плане не решен. В со-
временных условиях рыночной экономики данная 
проблема требует разработки новых методов и 
подходов с учетом возникающих рисков и инфля-
ционных процессов.

В связи с этим, недостаточная научная прора-
ботанность вопроса выбора экономически эф-
фективной структуры комплекса задач САПР, с 
учетом современных тенденций развития CALS-
технологий, определяет актуальность темы иссле-
дования.

Одним из лидеров, проводящих исследования в 
данной области, является международное иссле-
довательское агентство Aberdeen, которое, со-
вместно с компанией Autodesk, начиная с 2014 
года, выпустило ряд отчетов на эту тему [1]:

• Дополнительные стратегии построения цифро-
вых и физических прототипов: как избежать кри-
зисной ситуации при разработке продуктов?

• Системное проектирование: Разработка новых 
продуктов для мехатроники.

• Управление техническими изменениями 2.0: Ин-
теллектуальное управление заявками на изме-
нения для оптимизации бизнес-решений.

• Проектирование без границ. Рост доходов бла-
годаря применению 3D-технологий.

Организации-участники исследований были разде-
лены на три группы в соответствии с тем, насколько 



270

они выполняют свой календарный план и бюджет: 
20% – лучшие в своем классе компании (компании-
лидеры), 50% – компании со средними показателями 
по отрасли и 30% – компании с результатами ниже 
среднего. Затем был проведен сравнительный ана-
лиз, чтобы понять, какие процессы, способы орга-
низации работы и технологии чаще использовались 
лучшими в своем классе компаниями.

По результатам исследований, основными эконо-
мическими факторами, влияющими на экономи-
ческую эффективность использования САПР, яв-
ляются время и денежные затраты на разработку 
прототипов продукции машиностроительных ор-
ганизаций, а также время и затраты на внесение 
изменений в прототипы и выпускаемые продукты.

Компании-участники исследования были также 
опрошены по поводу основных факторов, которые 
на их взгляд, являются самыми значимыми предпо-
сылками использования средств автоматизиро-
ванного проектирования. 

• 91% респондентов поставили на первое место 
сокращение времени проектирования изделий, 

• на втором месте с 38% – сокращение затрат на 
проектирование, 

• далее следуют: увеличение технологичности 
проектируемых продуктов (30%), ускорение до-
работок изделий в соответствии с требованиями 
Заказчиков – 15%. 

Интересной особенностью является то, что не-
смотря на большие возможности по сокращению 
затрат, как и в ранее проведенных исследованиях, 
ключевым фактором остается возможность сокра-
щения времени проектирования.

Функционал САПР, который используется маши-
ностроительными предприятиями для достижения 
вышеописанных эффектов, можно разбить на сле-
дующие основные области: 

• Разработка концепции проекта в цифровом 
формате.

• Создание, оптимизация и утверждение проектов.

• Проектирование электрических и механических 
деталей.

• Управление данными о продукте.

• Визуализация решений по продукту, обзоров, 
продаж и маркетинга.

Следует отметить, что функционал управления дан-
ными о продукте относится больше к PDM/PLM ре-
шениям, однако системы автоматизированного про-
ектирования являются их неотъемлемой частью.

САПР представляет собой комплекс, необходимый 
для обработки данных в условиях конструкторско-
технологической подготовки производства. В ком-
плекс САПР в качестве структурных составляющих 

входят системы – специализированные части, ори-
ентированные на решение задач определенного 
этапа проектирования: конструирования, инже-
нерных расчетов (САПР-К), технологической под-
готовки производства (САПР-Т).

Системы САПР-К и САПР-Т – это выделенные по 
некоторым признакам части САПР, обеспечиваю-
щие выполнение различных законченных проект-
ных задач с получением соответствующих проект-
ных решений и проектных документов. 

Всю совокупность аспектов, составляющих комплекс 
САПР, необходимо формировать индивидуально для 
каждого конкретного машиностроительного пред-
приятия, с учетом основных параметров (табл. 1, 2).

Таблица 1

Размер автоматизируемого машиностроительного 
предприятия

Размер предприятия Количество работающих 

Холдинг или сверхкруп-
ное предприятие 

свыше 300 рабочих мест 

Крупное 100–300 рабочих мест 

Среднее 50–100 рабочих мест 

Небольшое до 50 рабочих мест 

Создание архитектуры системы – сложная комплекс-
ная задача, требующая согласованного решения 
ряда вопросов: выбора рациональной структуры 
сети, соответствующей ее назначению и удовлетво-
ряющей поставленным требованиям (определяются 
состав элементов и звеньев сети, их расположение, 
способы соединения); выбора типа линий и каналов 
связи между звеньями сети и оценки их пропускной 
способности; обеспечения способности доступа 
пользователей к общесетевым ресурсам, в част-
ности за счет оптимального решения задач марш-
рутизации; распределения аппаратных, информа-
ционных и программных ресурсов по звеньям сети; 
защиты информации, циркулирующей в сети, от не-
санкционированного доступа и др. 

Все эти вопросы решаются с учетом требований, 
предъявляемых к сети по главным показателям: 
временным – для оценки оперативности удовлетво-
рения запросов пользователей; надежности – для 
оценки надежности своевременного удовлетворе-
ния этих запросов; экономическим – для оценки ка-
питальных вложений на создание и внедрение сети, 
а также текущих затрат при эксплуатации и исполь-
зовании; безопасности – для оценки защищенно-
сти от несанкционированного доступа. 

При приобретении вычислительной техники, на вы-
бор конкретного типа ЭВМ и его производителя, 
непосредственное влияние оказывает характер 
задач, которые планируется решать. В настоящее 
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Таблица 2

Использование стандартных программных пакетов

Использование в качестве средств форми-
рования отчетов общепринятых программ-
ных средств, в частности, Word и Excel. 

Дает возможность Пользователям созда-
вать и редактировать отчеты, используя 
все средства стандартных пакетов, без 
какого-либо дополнительного обучения. 

Использование собственного гене-
ратора отчетов и редактора. 

Вынуждает Пользователей изучать специ-
ализированные средства редактирова-
ния, существенно уступающие по своим 
возможностям стандартным пакетам. 

Отсутствие средств редактирова-
ния отчетов. Использование только 
стандартных отчетов системы. 

Ограничивает возможности Поль-
зователей жестко заданными ви-
дами стандартных отчетов. 

время на мировом рынке предлагается широкий 
выбор вычислительной техники – от карманных ПК 
до многопроцессорных супер-ЭВМ.

К основным факторам выбора состава и струк-
туры технических средств можно отнести: требу-
емую производительность САПР, необходимость 
эффективного взаимодействия пользователей с 
ЭВМ и автоматического документирования окон-
чательных результатов.

Таким образом, из огромного разнообразия про-
граммно-аппаратных средств и периферийных 
устройств, а также ПО, предлагаемых сегодня на 
отечественном и зарубежном рынках, необходимо 
выбрать такие, которые позволили бы на основе 
современных компьютерных технологий сформи-
ровать САПР, наилучшим образом отвечающую 
кругу решаемых с её помощью задач.

Далее в статье рассмотрен опыт использования 
вышеуказанного функционала наиболее эффек-
тивными машиностроительными предприятиями – 
компаниями-лидерами. Исследования показали, 
что лучшие в своем классе компании, используя 
САПР, имеют возможность создавать меньше про-
тотипов, потому что они оценивают форму, под-
гонку и функциональность продукта в цифровом 
формате, а не на физической модели. Использо-
вание цифрового прототипа позволяет обнаружи-
вать проблемы на более ранней стадии - в процес-
се проектирования. То же самое можно сказать о 
снижении количества технических изменений. С 
использованием САПР требуется вносить мень-
ше технических изменений, потому что проблемы 
можно найти и исправить в процессе разработки 
продукта. В результате, компании-лидеры эконо-
мят время и средства, создавая меньше физиче-
ских прототипов и снижая количество изменений.

Лучшие в своем классе компании разрабатывают 
проектное решение в цифровом формате, используя 
3D-модель поверхностей. Девяносто пять процентов 
(95%) компаний-лидеров начинают работу с моде-

лирования эстетических 
аспектов продукта, созда-
вая очень точные модели 
поверхностей с примене-
нием параметрического 
моделирования. Кроме 
того, лучшие компании на 
13% чаще, в отличие от 
компаний со средним пока-
зателем по отрасли, оцени-
вают внешний вид и физи-
ческие качества продукта с 
эстетической точки зрения 
на реалистичной цифровой 
модели.

Когда дело касается применения виртуальных 
моделей в проектировании, компании-лидеры ис-
пользуют преимущества новейших методов оцен-
ки формы, подгонки и функциональности. Так как 
геометрические пропорции отображаются очень 
точно, производитель может проверить наличие 
нестыковок, предупреждая возникновение техни-
ческих изменений на этапах тестирования и про-
изводства. Фактически 90% лучших в своем классе 
компаний выявляют нестыковки при статичных и ди-
намических симуляциях.

Лучшие в своем классе предприятия также чаще 
склонны применять приложения симуляции и ана-
лиза для оценки рабочих характеристик продукта. 
Они чаще проводят симуляции на более ранних 
стадиях разработки продукта. Благодаря этому 
производители могут избежать отказов в работе 
на стадиях тестирования или производства, кото-
рые могут вызвать дорогостоящие изменения. Ис-
пользование подхода создания цифровых прото-
типов позволяет компаниям-лидерам тестировать 
целый комплекс рабочих характеристик продукта 
в цифровом формате.

Лучшие в своем классе компании, используя 
САПР, полагаются на согласованный процесс па-
раллельного проектирования механических, элек-
трических и программных компонентов продукта. 
Фактически 85% лучших в своем классе компаний 
работают именно таким образом, поэтому они на 
35% более перспективны, чем компании со сред-
ним результатами. Параллельное проектирова-
ние разных деталей позволяет экономить время 
на протяжении всего процесса разработки. Ком-
пании-лидеры также обладают инструментами, 
необходимыми для поддержания этого процесса 
и обеспечения информированности о состоянии 
разработок других отделов (PDM/PLM системы). 
Кроме того, они применяют инструменты, повы-
шающие эффективность работы, например, ав-
томатический перенос 2D-схемы расположения 
проводов в 3D CAD модели. Они используют по-
добные инструменты на 27% чаще, чем компа-
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нии со средними показателями, что позволяет не 
только экономить время и средства за счет того, 
что оптимальную схему можно определить уже на 
цифровой модели, но также снижать вероятность 
ошибок при переносе информации со схемы.

Технические изменения могут иметь огромные по-
следствия для проекта, особенно, если в работу 
вовлечены разные отделы. Лучшие в своем клас-
се компании внедряют систему автоматических 
уведомлений о необходимых изменениях на 51 % 
чаще компаний со средними результатами и в 2,8 
раза чаще компаний с показателями ниже сред-
них. Кроме того, компании-лидеры постоянно ра-
ботают над улучшением процесса обмена инфор-
мацией между отделами. Для координирования 
работы разных отделов такие компании проводят 
регулярную оценку проекта в течение всего пери-
ода проектирования, а также при сборке различ-
ных компонентов системы. 

Таким образом, сообщая друг другу новую инфор-
мацию, сотрудники различных отделов становятся 

более информированы о проекте в целом, а это зна-
чит, что у них появляется больше возможностей выя-
вить и решить потенциальные проблемы сразу при их 
возникновении. В конечном итоге, так разные отделы 
смогут осознавать, насколько различные составляю-
щие проекта могут влиять на работу друг друга.
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abstract
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of this problem, namely construction of the protsessno-focused re-structuring of the enterprise demands the complex, system approach. Article 
purpose is – the description of methodology of one of possible approaches to transformation of re-structuring of the enterprise of mechanical 
engineering from the point of view of practical management.

Methodology. In article the methodology is resulted, allowing to solve the questions connected with re-structuring at the enterprises of 
mechanical engineering owing to consistency .

Results. The present article is short describes the practical scientifically-methodical approach in which frameworks was construction of the 
protsessno-focused re-structuring of the enterprise of mechanical engineering on an example of the largest enterprise of Privolzhsky federal 
district of Open Society "Кamaz" is offered.

Conclusions / the importance. Undoubtedly, offered approach – is not unique. However it has essential advantages before others – the 
consistency and application in aggregate both the conventional tools of management, and the original workings out which have proved the 
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шВЕйНАЯ пРОМышлЕННОсТь:  
пРОблЕМы РАЗВИТИЯ, РЕгИОНАльНАЯ ДИслОкАЦИЯ  

И сОВРЕМЕННыЕ упРАВлЕНчЕскИЕ ТЕхНОлОгИИ  
МАлых пРЕДпРИЯТИй

аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами развития отраслей легкой промышленности на пост-
советском пространстве, систематизируются регионы размещения предприятий, анализируются современные управленческие 
технологии, применяемые малыми предприятиями швейной промышленности. Целью статьи является анализ организационно-
экономических аспектов деятельности легкой промышленности на примере швейных предприятий. 

Задачи статьи: систематизировать основные регионы дислокации предприятий легкой промышленности: текстильной, об-
увной, швейной; охарактеризовать современное состояние предприятий швейной промышленности; показать значение раз-
вития малых швейных предприятий; исследовать необходимость внедрения гибких производственных систем (ГПС) на малых 
швейных предприятиях; проанализировать спектр научных разработок отечественных вузов в области исследования гибких 
производственных систем и дать их краткие характеристики.

Методология. Методологической основой статьи являются следующие научные методы: дедукции, сравнительного и группового 
анализа, кабинетных исследований.

Результаты. Результатом проведенного исследования стало выявление основных проблем и тенденций развития легкой про-
мышленности, систематизация размещения предприятий отрасли на территории постсоветского пространства, определе-
ние наиболее востребованных управленческих технологий, применяемых на малых предприятиях швейной промышленности.

Выводы / значимость. Проведенный в статье анализ развития отраслей легкой промышленности позволил выявить основные 
тенденции и сформулировать проблемы, стоящие перед предприятиями. Новые условия требуют развития малых предприятий 
и внедрения современных технологий в производственные процессы и управления ими.
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Проблемы развития и особенности размещения 
предприятий легкой промышленности  

на постсоветском пространстве

Результаты исследования. Драматические изме-
нения в геополитике и кардинальные перемены в 
экономике в период так называемой перестройки, 
начавшиеся в конце прошлого столетия, привели 
к существенным переменам практически во всех 
отраслях и сферах деятельности стран, входивших 
в Союз Советских Социалистических Республик. В 
итоге были нарушены многие связи предприятий, 

существовавших в единой системе и потребова-
лось достаточно продолжительное время для вос-
становления и переформатирования отраслей 
промышленности, в том числе и швейной, входя-
щей в состав легкой промышленности наряду с 
текстильной и обувной. 

Комплекс легкой промышленности, представляв-
ший собой единую систему в СССР, был органи-
зован с учетом размещения ресурсных (сырье, 
оборудование, топливо, энергия, рабочая сила) и 
потребляющих центров. Предприятия перераба-
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тывающего производства ориентированы на раз-
мещение в районах первичной обработки сырья 
(очистка хлопка, обработка льна, шерстомойная, 
шёлкомотальная, кожевенная промышленность). 
Предприятия, производящие готовую продукцию: 
текстильные, швейные, обувные фабрики, а также 
малые предприятия, представленные сетями ате-
лье и мастерских, обычно сосредоточены в цен-
трах потребления – местах дислокации, как потен-
циальных потребителей, так и трудовых ресурсов.

В настоящее время легкая промышленность являет-
ся отраслью специализации ряда стран-приемников 
Советского союза. Шелкомотальное и шелкопере-
рабатывающее производство, изготовление шер-
стяных и хлопчатобумажных тканей развито в респу-
бликах средней Азии и Закавказья: Туркменистане 
(Ашхабад, Мары, Чарджоу), Узбекистане (Ташкент, 
Фергана, Самарканд и пр.), Кыргызстане (Бишкек, 
Ош), Азербайджане (Кировабад, Степанакерт, 
Баку), Грузии (Гори). Производство льняных тканей 
и обуви традиционно представлены предприятиями 
Белоруссии и Украины. 

Основной район размещения предприятий тек-
стильной промышленности в современной России 
– Центральный – на его долю приходится 75% вы-
пуска всех видов тканей [21]. Сырье поступает как 
от внутренних производителей (лен, синтетические 
волокна и пр.), так и от внешних (волокно хлопка, 
сырец шёлка и пр.). Поставщики – в основном из 
стран бывшего СССР – Казахстана, Азербайджа-
на, др. государств Средней Азии. 

Производят отечественные хлопчатобумажные тка-
ни предприятия Ивановской области (города Ива-
ново, Шуя, Кинешма), Московской области (Москва, 
Ногинск, Орехово-Зуево), Тверской области (Тверь, 
Вышний Волочек), Ярославская область. Лидирует 
по выпуску шерстяного текстиля Московская область 
– Москва, Павловский Посад, Монино, Люберцы. 
Льняные полотна производят в Костроме и Вязниках 
Владимировской области и Вязьме Смоленской об-
ласти. Шёлковые ткани производятся в Наро-Фо-
минске Московской области. 

Определенная концентрация предприятий тек-
стильной промышленности имеется и в других 
регионах России. Оставшиеся 25% текстильной 
промышленности размещены в регионах, где со-
средоточен спрос и рудовые ресурсы. Например, 
в Северо-Западном районе как основной произ-
водитель хлопчатобумажных тканей выделяется 
Санкт-Петербург, в Пскове и Великих Луках про-
изводятся льняные ткани. В Волго-Вятском районе 
льняные ткани производят предприятия Нижнего 
Новгорода и Кирова, хлопчатобумажные – Че-
боксар. В Поволжском районе хлопчатобумаж-
ные ткани производятся в Камышине, шерстяные 
в Ульяновской и Пензенской областях, шелковые 

ткани производятся в Балаково. Уральский район 
представлен производством льняных тканей в Ека-
теринбурге, шёлковых в Оренбурге и Чайковском.

Сибирь относят к новым районам текстильной 
промышленности. Обеспечивают удовлетворение 
потребности жителей Сибири в текстиле предпри-
ятия, представляющие все сектора основных сек-
торов: хлопчатобумажный в Барнауле, шерстяной 
в Красноярске, Ленинск-Кузнецком и Чите, шёлко-
вый в Кемерово, льняной в Бийске. 

Предприятия кожевенной, меховой, обувной про-
мышленности размещены в России по регионам 
сравнительно равномерно, однако большую часть 
продукции производят предприятия трех ведущих 
регионов – Центрального (Москва, Московская 
и Тульская области), Уральского (Челябинская об-
ласть) и Поволжского районов (Пензенская об-
ласть) – более 60% произведенной в России обуви. 

Швейная промышленность является второй по 
объему производства валового продукта в легкой 
промышленности. Предприятия равномерно раз-
мещаются во всех экономических районах страны. 
Наибольшая концентрация предприятий в Цен-
тральном и Северо-западной районе – более 25% 
швейных изделий, произведенных в России [21]. 

Вопросы развития предприятий швейной промыш-
ленности связаны с особенностями этой сферы и 
требуют дополнительного анализа.

Особенности развития предприятий швейной 
промышленности России 

Предприятия швейной промышленности ориенти-
рованы преимущественно на внутренние потреб-
ности. В последнее время отечественная швейная 
промышленность успешно кооперируется с зару-
бежными партнерами, выполняя заказы на произ-
водство по моделям (дизайн и лекала) и матери-
алам зарубежных производителей. Такой поход 
к кооперации привлекает иностранных произво-
дителей, реализующих свою продукцию на рос-
сийском рынке и рынках объединенной Европы. 
Партнеры пользуются возможностями экономии 
за счет более низкой стоимости местных трудовых 
ресурсов, имеющих высокий уровень квалифика-
ции, снижении транспортных расходов. Однако 
Китай и Турция представляют в данном случае су-
щественную конкуренцию, имея еще более деше-
вые трудовые ресурсы [23].

Советский период развития швейной промышлен-
ности характеризовался концентрацией произ-
водства и приоритетным развитием крупных пред-
приятий. Такой подход, как известно, позволял 
наращивать объемы производства, экстенсивно 
повышать производительность труда, снижая се-
бестоимость произведенной продукции. Однако 
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масштабное производство имеет не только пре-
имущества, но и слабые стороны. Крупные струк-
туры менее гибки, слабо реагируют на изменения 
рыночных тенденций, в том числе моду и потреби-
тельский спрос, в этой связи они менее конкурен-
тоспособны в борьбе за потребителя. 

Как уже отмечалось выше, мировая практика по-
казывает, что одежду эффективнее производить 
небольшими партиями на малых предприятиях (за 
исключением крупномасштабного производства 
продукции массового потребления, рассчитанного 
на потребительские сегменты, ориентированные 
на цену, как ключевой показатель). Именно поэто-
му анализ развития малых швейных предприятий 
является одной из популярных исследовательских 
задач. Сфера деятельности данного сектора эко-
номики рассматривается авторами либо как легкая 
промышленность, относящаяся к малому бизнесу 
[1–3], либо как сфера услуг, поскольку объемы про-
изводства незначительны, и зачастую предприятия 
работают с конкретными заказчиками, производя 
мелкосерийные партии изделий [4, 5, 7, 8]. 

И при первом и при втором подходе малые пред-
приятия швейной промышленности становятся 
объектом изучения эффективности процессов 
внедрения гибких производственных систем (ГПС). 
Опыт показывает, что внедрение ГПС в техноло-
гические процессы основного производства швей-
ных предприятий позволяет значительно улучшить 
качество выпускаемой продукции. Однако про-
цесс их развития должен проходить в неразрывной 
связи с внедрением современных систем планиро-
вания и управления и преобразованием организа-
ционной структуры предприятия.

Реализация перечисленных задач возможна толь-
ко при комплексном подходе к управлению всеми 
ресурсами предприятия, которое должно опирать-
ся на соответствующие материальные ресурсы и 
информационные технологии [22].

Теоретические задачи обеспечения гибкости 
процессов швейного производства становились 
предметом изучения в ряде образовательных ор-
ганизаций, имевших соответствующие тематике 
научные коллективы: Российском государствен-
ном университете туризма и сервиса (РГУТиС), 
Московском государственном университете ди-
зайна и технологии (МГУДТ), Российском заочном 
институте текстильной и легкой промышлености 
(РосЗИТЛП) и др. 

В РГУТиС под руководством д.т.н., профессора Сучи-
лина В.А. разрабатывались гибкие производствен-
ные системы (ГПС) для малых швейных предприятий 
[1–3, 13–16]. Важно было при этом определить ка-
кие структуры ГПС и для решения каких задач боль-
ше подходят для конкретного вида производства. 

Эти задачи, безусловно, должны решаться совмест-
но технологами и менеджерами предприятий.

В МГУДТ под руководством д.т.н., профессора Му-
рыгина В.Е. и д.т.н., профессора Мокеевой Н.С. про-
ведены работы по модернизации швейных потоков, 
отвечающей требованиям для мелкосерийного про-
изводства верхней одежды [9–12]. В МГУДТ разра-
ботан совместный российско-немецкий учебно-ме-
тодический комплекс по стратегии, моделированию, 
конструированию и оптимизации технических си-
стем, ставший основой для разработки новейших 
систем оборудования для легкой промышленности 
и бытового обслуживания. Авторами комплекса яв-
ляются ведущие специалисты в области легкой про-
мышленности России и Германии [17]. 

В Российском заочном институте текстильной и лег-
кой промышленности под руководством д.т.н., про-
фессора Шершневой Л.П. выполнены разработки 
технологии моделирования рациональных потоков 
для мелкосерийного производства одежды [18]. 

Акцент на внедрении инновационных технологий 
сделан не случайно. Как показали проведенные ис-
следования, выбор немецкими предприятиями техно-
логий ГПС основывается в большей степени на ожи-
даемом, нежели рассчитываемом, результате – на 
том, насколько значимым будет позитивное влияние 
той или иной системы на достижение поставленных 
компанией целей. Однако практические результа-
ты не всегда соответствуют ожиданиям [22]. Швей-
ное производство малых предприятий все чаще 
становится мелкосерийным. Изготовление наряду 
с индивидуальным заказом мелких серий приводит 
к сложности планирования и управления производ-
ством. Сложность планирования мелкосерийного 
производства в свою очередь приводит к увеличе-
нию незавершенного производства, вследствие чего 
снижается эффективность производства в целом [1]. 
Таким образом, важной задачей является внедрение 
оперативного планирования производства изделий. 
В этих условиях немаловажным является вопрос ор-
ганизации управления производством.

Современные управленческие технологии  
малых швейных предприятий

Применение гибких и групповых технологий [6, 
9, 10–15] позволило оперативно перестраивать 
процессы на выпуск новых изделий, расширять 
ассортимент изделий и услуг в первом случае, 
повышать эффективность технологического обо-
рудования, повышать организованность и произ-
водительность на рабочих местах и снижать не-
завершенность производства во втором случае. 
Этому предшествовали научные исследования 
и в области организации и управления произ-
водством, в области новых структурных решений 
швейных производственных систем, использова-
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ния информационных систем на всех стадиях про-
изводственной цепи [3, 8, 9, 11, 12]. 

С развитием малых швейных предприятий и со-
кращения массового производства изделий стали 
развиваться собственные уникальные технологии. 
Появился спрос на инновации в сфере техническо-
го оснащения основных и вспомогательных произ-
водств. Потребовались разработки компьютери-
зированного манекена для примерки в процессе 
пошива, исследования в области моделирования 
процессов, оптимизации производственных про-
цессов, ресурсосбережения и энергоэффективно-
сти технологий и оборудовании.

Отечественные разработки швейных структур малых 
предприятий в виде гибких производственных систем 
не уступают современным зарубежным. За рубежом 
вопрос управления ГПС решается путем компьюте-
ризации основного производства. Отечественные 
разработки ГПС стали мобильными, технологиче-
ский процесс на них начинается с зоны запуска, где 
технолог загружает все необходимые данные в па-
мять компьютера. С этого момента производствен-
ным процессом управляет компьютер. 

При разработке технологических процессов обра-
ботки деталей и узлов и сборки изделий в условиях 
частой смены моделей приходится учитывать осо-
бенности многоассортиментного запуска. Процесс 
подобного запуска требует тщательного предвари-
тельного планирования с использованием теории 
групповой технологии, сущность которой заклю-
чается в группировании деталей и узлов по опре-
деленным критериям. Обработка деталей и узлов, 
собранных в группы, проводится в определенной 
последовательности [5]. Разбивка деталей и узлов 
на группы и запуск их в определенной последова-
тельности осуществляют на основе математических 
алгоритмов, что требует привлечения соответствую-
щих специалистов и вычислительной техники и, сле-
довательно, усложняет процесс подготовки произ-
водства, но делает сам процесс обработки и сборки 
изделий значительно более эффективным.

Успешное функционирование швейных ГПС обе-
спечивают гибкие технологии, организация труда 
и управление производством. ГПС малых пред-
приятий – это не застывшие конструкции, которые 
могут функционировать без изменения много лет, 
а структуры, часто подверженные перестройке 
под планируемые производственные программы. 
Это накладывает определенные условия на ис-
пользование технологического оборудования и 
транспортных внутрипроцессных средств при пе-
ремещении объектов обработки и сборки в техно-
логическом процессе [1, 3].

Таким образом, повышение эффективности малых 
швейных предприятий возможно за счет обеспе-

чения более высокой гибкости производственных 
структур, позволяющих совместно изготавливать 
изделия на конкретного потребителя и мелкими 
сериями и обеспечивать мобильность и быстро-
действие при переходе на более широкий ассор-
тимент изделий, что, в свою очередь, будет стаби-
лизировать производственный процесс и улучшать 
его качественные показатели. 

По экономическим соображения на малых пред-
приятиях приходится одновременно на одной 
производственной площади организовать произ-
водство изделий малыми сериями и по индивиду-
альным заказам [2]. Потребовалась необходи-
мость в проведении научных исследований в этом 
направлении. Именно такой формат рождает 
инновационные малые предприятия, ориентиро-
ванные на взаимодействие с вузовской наукой. 
Внедрение инноваций в производственный, техно-
логический и управленческий процессы призвано 
повысить качество изделий и обеспечить конку-
рентоспособность отечественных малых иннова-
ционных предприятий [3].

Можно констатировать, что большинство отече-
ственных малых швейных предприятий достаточно 
успешно перестроились и стали выпускать конку-
рентоспособные изделия. Дальнейший рост показа-
телей их эффективности связан с развитием и углу-
блением связей технологий и менеджмента на базе 
инновационных составляющих производственной 
деятельности. Решение этих вопросов позволит под-
нять отечественные малые швейные предприятия на 
новый, более высокий уровень развития.
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пОТЕНЦИАл гРуЗОпЕРЕВОЗОк  
пО сЕВЕРНОМу МОРскОМу пуТИ

аннотация. Настоящая статья раскрывает перспективы развития северного морского пути с учетом ключевых факторов. 
Проводится анализ климатических условий, инфраструктуры, специфики ледокольных проводок, добычи арктический ресурсов, 
особенностей государственной поддержки и распространенности судов высокого ледового класса. В статье применяются ме-
тоды качественного и количественного анализа. Результатом является выявление перспектив развития исследуемого марш-
рута преимущественно как канала перевозки внутренних ресурсов. Кроме того, статья привлекает внимание к деятельности 
государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которая способна оказать ключевое влияние на развитие северного 
морского пути.

ключевые слова: северный морской путь, СМП, Арктика.
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Потенциал грузоперевозок  
по Северному морскому пути

Развитие арктических регионов России и Север-
ного морского пути (далее – СМП) является одним 
из ключевых приоритетов национальной политики. 
Весной 2015 г. премьер-министр Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев утвердил положение 
«О государственной комиссии по вопросам раз-
вития Арктики», возглавляемой вице-премьером 
Дмитрием Рогозиным. Данная структура должна 
обеспечить комплексное развитие Арктики,  оце-
нивая эффективность использования ресурсной 
базы и принимая решения по разработке и реа-
лизации приоритетных инвестиционных программ.

В настоящее время СМП применяется преимуще-
ственно для внутренних перевозок, в долгосроч-
ной перспективе их высокая доля сохранится. Рост 
объемов грузоперевозок возможен, но это по-
требует реализации масштабных инвестиционных 
проектов, прежде всего инфраструктурных. В то 
же время рост масштабов транзита по СМП по-
требует также организационных и политических 
решений.

Текущее состояние грузоперевозок по СМП

С 2007 г. грузопоток по СМП изменился лишь на 
8%, не превышая при этом объема в 4 млн. тонн. 
Транзитный грузопоток при этом не превышал тре-
ти общего объема перевозимых грузов (рис. 1).

В 2011–2013 гг. наблюдался относительно высо-
кий объем перевозки транзитных грузов. Сниже-
ние транзитного грузопотока в 2014 г. произошло 
за счет сокращения экспортных и международных 
перевозок по СМП в связи с сочетанием тяжелой 
ледовой обстановки и высокой загрузкой ледоколов 
на строительстве порта Сабетта. Кроме того, часть 
транспортных компаний могла отказаться от своих 
намерений по перевозке грузов данным маршрутом 
из-за политических причин, снизивших активность 
международной торговли – сократилось число рос-
сийских судов, в направлении зарубежных стран, а 
также число международных транзитных судов. 

В структуре грузов, перевозимых по СМП, более 
двух третей составляют нефтепродукты, при этом 
наиболее стабильными являются перевозки угля, 
объем которых за исследуемый период не изме-
нился (табл. 1).

Факторы, влияющие на грузопоток по СМП

Ключевыми факторам, воздействующими на гру-
зопоток по СМП являются:

• климатические условия;

• инфраструктура СМП;

• специфика ледокольных проводок;

• добыча арктический ресурсов;

• государственная поддержка;

• распространенность судов высокого ледового 
класса.
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мОдерНИзацИя

Источник: Данные администрации СМП, 
Northern Sea Route Information Office

Рис. 1. Объем грузопотока по СМП, млн. тонн

Климатические условия

Одним из ключевых препятствий развития СМП яв-
ляются сложные  погодные условия:

• короткий период навигации – СМП открыт для 
сквозного плавания на 4,5 месяца с июля по се-
редину ноября;

• сроки навигации не являются стабильными и 
полностью предсказуемыми, плавание может 
затянуться на небольшом участке маршрута из-
за ухудшения погодных условий;

• плавание осуществляется исключительно суда-
ми арктического класса, более дорогими в про-
изводстве и требующими больше топлива, со 
специально подготовленной командой;

• средняя скорость плавания ниже, чем в неаркти-
ческих водах;

• необходимы ледокольные проводки;

Таблица 1

Структура грузоперевозок по СМП

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Нефтепродукты, тыс. тонн 767 (64%) 706 (63%) 185 (68%)

Железная руда, тыс. тонн 262 (22%) 203 (18%)

Уголь, тыс. тонн 72 (6% 73 (7%) 72 (26%)

Сжиженный природ-
ный газ, тыс. тонн

66 (5%) 67 (6%) –

Генеральные грузы, тыс. тонн – 70 (6%) 16 (6%)

Прочее, тыс. тонн 31 (3%) – –

Источник: Данные администрации СМП, 
Northern Sea Route Information Office

• создание инфраструктуры, в том числе 
обеспечивающей безопасность пла-
вания, осложнено климатическими ус-
ловиями.

Круглогодичная навигация сопряжена с 
существенно большими ограничениями:

• необходимо применение наиболее со-
временных ледоколов (создаваемые 
ледоколы «Арктика» и «Сибирь»);

• скорость судов существенно снижает-
ся по сравнению с наиболее благопри-
ятным для плавания периодом;

• существенно возрастают риски изме-
нения сроков маршрута в связи с по-
годными условиями;

• из-за тяжелых погодных условий воз-
растают риски чрезвычайных проис-
шествий;

• плавание осуществляется судами вы-
сокого арктического класса (arc 5+ в 
зависимости от погодных условий и се-
зона), которые дороги в производстве 
и эксплуатации;

• расход топлива существенно возрас-
тает по сравнению с наиболее благо-
приятным для плавания периодом.

В настоящее время отсутствует единый 
прогноз изменения ледового покрова. 
Так, согласно прогнозу ООН 1 резуль-
тате глобального потепления и таяния 
льдов период «чистой воды» может уве-
личиться до 17 недель к 2050 г. 

 1 http://edition.cnn.com/2014/05/12/us/nasa-antarctica-ice-melt/

В то же время большое число ученых считает, что та-
яние льдов в Арктике носит колебательных характер 
и к 2030 г. ледяной покров станет мощнее нынешне-
го, и период навигации по СМП сократится .

Инфраструктура СМП

Существующая инфраструктура СМП не позво-
ляет обеспечить необходимые условия для роста 
перевозок, поскольку отсутствует или недостаточ-
но развито:

• навигационное обеспечение (низкое качество 
карт местности, навигационно-гидрографиче-
ское оборудование в восточном секторе не от-
вечает современным требованиям);

• коммуникационное обеспечение (отсутствует 
спутниковая система связи, обслуживающей ар-
ктические регионы); 
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• поисково-спасательное обеспечение (база спа-
сательного отряда в настоящее время распола-
гается в г. Владивосток);

• техническое обеспечение (отсутствует на боль-
шей части маршрута);

• медицинское обеспечение (отсутствует, за ис-
ключением военных баз).

Из-за недостаточного развития инфраструктуры 
реализуются риски, вызываемые погодными усло-
виями, в том числе:

• средний разброс сроков прохода по СМП из-за 
климатических условий и ледокольного обеспе-
чения достигает пяти дней;

• проход по СМП связан с риском блокирования 
во льдах (который усугубляется недостатком ин-
формации о ледовых условиях в каждой точке 
маршрута). Примером является 1 танкер «Инди-
га» в 2014 г.;

• из-за высоких рисков, связанных с непредска-
зуемостью маршрута, стоимость страхования 
перевозки значительно возрастает.

Развитие инфраструктуры Северного морского 
пути для решения задач транспортного обеспече-
ния арктических районов, а также евразийского 
транзита заложено в Стратегии развития Арктиче-
ской зоны РФ до 2020 г., и является одним из клю-
чевых приоритетов деятельности государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. Созда-
ние инфраструктуры, необходимой для формиро-
вания транспортного коридора требует не менее 
десяти лет.

Специфика ледокольных проводок

В период «чистой воды» формально возможно 
прохождение судов по СМП без ледокольной про-
водки, тем не менее, данное решение либо тре-
бует высокого ледового класса корабля, а также 
профессиональной подготовки команды, либо не-
сет в себе риски, связанные как с изменениями по-
годных условий, так и с ошибками, допущенными 
командой при прохождении маршрута. При нали-
чии информации об ухудшении ледовой обстанов-
ки даже на отдельных частях маршрута ледоколь-
ная проводка является обязательной.

Согласно данным ФГУП «Атомфлот» количество ле-
доколов, которые могут быть использованы для со-
провождения грузовых судов, не велико, а большин-
ство из них построены более двадцати лет назад:

• «Ленин» (1959 г.) – с 1989 г. выведен из эксплуа-
тации, корабль-музей;

 1 http://www.morvesti.ru/tems/detail.php?ID=24171

 2 http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3866

• «Арктика» (1975 г.) – в 2008 г. выведен из эксплу-
атации;

• «Сибирь» (1978 г.) – законсервирован в 1993 г.;

• «Россия» (1985 г.) – выведен из состава флота в 
2013 г.;

• «Таймыр» (1988 г.);

• «Севморпуть» (1988 г.);

• «Советский Союз» (1989 г.) – выведен из состава 
флота в 2010 г.;

• «Вайгач» (1990 г.);

• «Ямал» (1992 г.);

• «50-лет Победы» (2007 г.).

Фактически в настоящее время у Российской Фе-
дерации четыре работоспособных атомных ледо-
колов, ещё один ледокол подлежит ремонту («Со-
ветский Союз») и планируется к введению в работу 
в конце 2016 – начале 2017 г. 

При этом в 2017 г. будут выведены из строя по при-
чине окончания срока службы ледоколы «Таймыр» 
и «Вайгач», а в 2021 г. ледокол «Ямал». Единствен-
ным ледоколом с большим запасом срока эксплуа-
тации является ледокол «50 лет Победы». В насто-
ящее время идет строительство новых ледоколов, 
до 2021 г. в эксплуатацию будут введены три но-
вых ледокола – Арктика (2019 г.), Сибирь (2020 г.), 
Урал (2021 г.), но, учитывая то, что строительство 
ледоколов – очень сложный, дорогой и длительный 
процесс, существуют риски введения данных ледо-
колов позже установленного срока.

Пять действующих одновременно атомных ледоко-
лов смогут обеспечить максимальный грузопоток 
до 17 млн. тонн (В 1987 г. СМП обслуживали во-
семь атомных ледоколов при загрузке на 30% 2 –
перевезено 6,5 млн. тонн грузов, при 100% загруз-
ке потенциал не превышал 22 млн. тонн грузов).

Из-за недостатка ледоколов уже сейчас срок ожи-
дания конвоя может составлять до 2 недель, что 
крайне негативно сказывается на коммерческих 
перевозках.

Более того, рост транзитных грузопотоков сдер-
живает высокая стоимость ледокольной проводки. 

В 2011 г. по инициативе Росморречфлота, ФГУП 
«Атомфлот», госкорпорации «Росатом», судо-
ходной компании «Совкомфлот», администра-
ций северных регионов и НП-СМП Федеральная 
служба по тарифам (ФСТ) приказом №122-т/1 от 
07.06.2011 ввела новый гибкий тариф на услуги 
ледокольного флота. С его введением на трас-

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 278–282
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сах СМП разрешено применять тарифы ниже 
предельных (до 1 руб. с тонны) при заключении 
договора на проводку судна между Атомфлотом 
и перевозчиком 1. Это привело к резкому увеличе-
нию грузопотока по СМП в 2011 г.

В настоящее время максимальная стоимость ледо-
кольной проводки определяется ФСТ России для 
ФГУП «Атомфлот» – субъекта естественных моно-
полий следующими приказами по тарифам:

• № 45-т/1 «Об утверждении тарифов на ледо-
кольную проводку судов, оказываемую ФГУП 
«Атомфлот» в акватории Северного морского 
пути»;

• № 46-т/2 «Об утверждении Правил применения 
тарифов на ледокольную проводку судов в аква-
тории Северного морского пути».

Тем не менее, получение тарифов ниже мак-
симальных возможно лишь при согласии ФГУП 
«Атомфлот», условия получения которого не явля-
ются публичными. Предположительно, подобные 
условия могут быть предоставлены при осущест-
влении регулярных перевозок крупных партий гру-
зов, но какие-либо гарантии отсутствуют.

Добыча арктический ресурсов

В настоящее время у всех крупнейших нефтегазо-
вых компаний собраны портфели лицензий на ос-
воение арктических месторождений, при этом по 
части из них уже начато освоение или освоение 
планируется начать в течение ближайших пяти лет:

• «Приразломное месторождение» (Газпром, до-
быча нефти с 2014 г.); 

• «Новый порт» (Газпром, добыча нефти с 2014 г.);

• «Требс-Титов» (Лукойл, Башнефть, добыча нефти 
с 2011 г., авария в 2012 г.);

• «Ямал-СПГ» (Новатэк, ожидается начало добычи 
газа в 2019 г.); 

• «Штокмановское месторождение» (Газпром, 
ожидается начало добычи газа в 2019–2020 гг.).

Ресурсные проекты сконцентрированы преимуще-
ственно в западной части российской Арктики, из 
всех проектов экспортироваться в Азию по СМП 
будет преимущественно сжиженный природный газ с 
проекта Ямал-СПГ, а ткже в небольших количествах 
нефть с проекта Новый порт, в силу того, что сырая 
нефть преимущественно экспортируется в Европу.

Обслуживание ресурсных месторождений, исходя 
из прогнозов грузопотоков до 2025 г., будет обе-
спечивать большую часть загрузки ледоколов.

 1 http://morvesti.ru/tems/detail.php?ID=28361

 2 http://www.bunkerportsnews.com/

Государственная поддержка

20 февраля 2013 г. Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным была утверждена 
«Стратегия развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации» на период до 2020 г.

Приоритетными направлениями развития аркти-
ческой зоны в соответствии с данной стратегией 
являются:

• комплексное социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации;

• развитие науки и технологий;

• создание современной информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры;

• обеспечение экологической безопасности;

• международное сотрудничество в Арктике;

• обеспечение военной безопасности, защиты и 
охраны государственной границы Российской 
Федерации в Арктике.

Тем не менее, в данном документе отсутствуют как 
конкретные мероприятия, так и счетные целевые 
показатели, в связи с чем документ носит скорее 
информативный характер. Разработка норматив-
ного документа, ориентированного на достиже-
ние реальных результатов, должна стать ключе-
вым приоритетом государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики.

Распространенность судов высокого ледового 
класса.

Наличие ледового класса у транспортных компа-
ний является обязательным условием для движения 
по СМП. В коммерческих целях используются пре-
имущественно наиболее дешевые корабли клас-
сов Arc4-Arc5, которые в большинстве случаев 
нуждаются в ледокольной проводке при транзите. 

Согласно информации о текущем местоположе-
нии судов 2, при отсутствии навигации по СМП 
корабли класса Arc4-Arc5 широко используются 
при навигации по неарктическим замерзающим 
морям, а также частично в незамерзающих морях, 
так как цена простоя корабля выше стоимости ис-
пользования кораблей арктического класса вне 
арктических морей.

Также в настоящее время используется ограни-
ченное число кораблей класса Arc7, в том случае, 
если компании вынуждены обеспечивать доставку 
грузов для нужд арктического региона и при добы-
че ресурсов в Арктике.
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Для дальнейшего эффективного развития СМП 
потребуется увеличение флота кораблей класса 
Arc7 в несколько раз, что позволит уменьшить за-
висимость транспортных компаний от ледокольно-
го обеспечения. 

Прогноз грузопотока по СМП

Общий грузопоток по СМП до 2025 г. может до-
стигнуть 40 млн. тонн грузов при благоприятной 
ледовой обстановке и развитии существующих 
инвестиционных проектов. При этом завоз ресур-
сов в порты акватории СМП будет расти в соот-
ветствии с локальными потребностями. 

Транзитный грузопоток по СМП по наиболее опти-
мистичному прогнозу к 2025 г. не достигнет 6 млн. 
тонн за счет активных перевозок СПГ в азиатском 
направлении (63–68% всех транзитных грузов в 
2011–2013 гг.) и генеральных грузов (в результа-
те ввода в работу контейнеровоза Севморпуть в 
2016 г.).

Тем не менее, возможны существенные изменения 
ситуации в зависимости от политики государствен-
ной комиссии по вопросам развития Арктики, эф-
фективность которой в настоящее время не может 
быть спрогнозирована.
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мОдерНИзацИя

УДК 338.2 
JEL: I1, I18, I2, I21, I25, M12, G28

РАЗВИТИЕ пРОфЕссИОНАльНых кОМпЕТЕНЦИй  
В пОДгОТОВкЕ упРАВлЕНчЕскИх кАДРОВ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ

аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы подготовки управленческих кадров здравоохранения, описан много-
летний опыт кафедры международного здравоохранения Российской медицинской академии последипломного образования в об-
ласти дополнительного профессионального образования руководителей медицинских организаций с использованием методов 
активизации учебного процесса. Основой реализации программ подготовки управленческих кадров стал компетентностный 
подход, предусматривающий оценку и развитие уровня профессиональных компетенций руководителей медицинских организа-
ций на современной методологической основе, направленной на повышение эффективности использования трудовых и челове-
ческих ресурсов организации.

ключевые слова: управленческие кадры, непрерывное профессиональное образование, непрерывное профессиональное развитие, про-
фессиональная компетентность.

для ссылки: Задворная О. Л., Алексеев В. А., Борисов К. Н., Касаткина Н. С., Шурандина И. С. Развитие профессиональных компетен-
ций в подготовке управленческих кадров здравоохранения // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 283–288. 
DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.4.283.288

В условиях реформирования, структурной и тех-
нологической модернизации системы здравоох-
ранения, появления многопрофильных, хорошо 
оснащенных медицинским оборудованием меди-
цинских центров, введения сложнейших много-
этапных медицинских технологий перед системой 
здравоохранения и управлением медицинской 
организацией стоят задачи по оптимизации и 
развитию системы менеджмента организации в 
современных условиях, что требует подготовки 
управленческих кадров, владеющих компетенци-
ями, соответствующими определенному уровню 
управления и занимаемой должности. 

Изменения, происходящие в сфере здравоохра-
нения, формируют ряд профессиональных, соци-
альных, психологических проблем деятельности 

управленческих кадров. Специфика этих проблем 
определяется необходимостью приобретения и 
развития современных профессиональных ком-
петенций, освоения новых подходов, профессио-
нально-управленческого опыта. 

Болезненные процессы ломки стереотипов тра-
диционных форм управленческой культуры, ори-
ентированной, главным образом, на механизмы 
управление медицинской организацией в рамках 
административно-распорядительной системы 
связаны с переходом к механизмам регулиру-
ющего управления, формирующему стратегию 
деятельности управленческих кадров с учетом 
закономерностей функционирования и развития 
современной системы здравоохранения, наличия 
отлаженной многофункциональной системы под-
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готовки и повышения квалификации профессио-
нальных управленческих кадров.

Значение непрерывного профессиональное раз-
вития управленческих кадров здравоохранения 
определяется рядом факторов. Основными из них 
являются:

• потребности общества и здравоохранения в до-
ступной и качественной медицинской помощи, 

• правовые, структурные, технологические, соци-
ально-экономические преобразования в сфере 
здравоохранения; 

• изменение целей, ценностей и способов про-
фессиональной управленческой деятельности, 
осуществляемой в условиях реформирования 
системы здравоохранения.

Эти предпосылки не могут быть выполнены только 
за счет введения законодательных норм, поста-
новлений Правительства Российской Федерации, 
приказов Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 

Необходимы действия, связанные с формировани-
ем системы, обеспечивающей процессы целена-
правленного непрерывного профессионального 
образования и развития управленческих кадров 
за счет предоставления широких образователь-
ных возможностей для обучения, поддержания и 
развития профессиональных компетенций [1, 2] 

Развитие медицинского образования тесно свя-
зано с процессами глобализации, расширением 
форм международного взаимодействия. Пробле-
мы повышения качества медицинского образова-
ния сохраняют свою актуальность и значимость на 
протяжении многих лет. Российская высшая школа 
имеет развитую инфраструктуру, обладает высо-
коквалифицированным научно-педагогическим 
потенциалом, исторически сложившимися тради-
циями подготовки врачей. Вместе с тем, в отрасли 
сохраняется недостаточно высокий уровень каче-
ства подготовки и квалификации управленческих 
кадров [3, 9]. 

Основные причины недостаточно высокого уровня 
подготовки управленческих кадров неоднократно 
обсуждались профессиональным сообществом. 
Среди них:

• опережающий характер потребностей здраво-
охранения в условиях реформирования и модер-
низации по сравнению с системой профессио-
нального медицинского образования, 

• продолжающиеся процессы формирования си-
стемообразующих подходов к реализации со-
временной законодательной базы в области об-
разования, 

• подготовка научно-педагогических кадров необ-
ходимой квалификации,

• отсутствие модели непрерывного профессио-
нального образования на основе системного 
формирования профессиональных компетенций 
и стимулов, определяющих мотивацию руково-
дителя к повышению квалификации и развитию 
профессиональных компетенций. 

Система непрерывного профессионального об-
разования управленческих кадров требует даль-
нейшего совершенствования и развития. Одной 
из причин является использование устаревших 
методик обучения, основанных на традицион-
ном подходе к организации учебного процесса. 
Предоставляя фундаментальные знания в обла-
сти правовых, экономических, социологических и 
других дисциплин, традиционная система образо-
вания оказывается малоэффективной в процессе 
практической подготовки управленческих кадров, 
развития профессиональных компетенций, востре-
бованных для работы в медицинских организациях. 
Консерватизм в применении современных обра-
зовательных технологий не позволяют обеспечить 
устойчивую динамику развития здравоохранения, 
повышения эффективности системы управления 
кадрами здравоохранения. 

Наилучшие условия для такого развития создают-
ся в системе дополнительного профессионального 
образования.

Современная система дополнительного профес-
сионального образования имеет системообразу-
ющий характер, позволяющий трансформировать 
традиционную модель адаптивного поведения ру-
ководителя в модель профессионального развития 
личности [4]. 

Это может быть достигнуто за счет внедрения в об-
разовательный процесс психолого-педагогических 
технологий конструктивного изменения професси-
онального поведения руководителя. 

Многочисленные публикации представляют важ-
ные аспекты развития профессиональных ком-
петенций управленческих кадров, связанные с 
описанием профессиональных компетенций на 
основе системного, процессного и ситуационно-
го подходов, принятием управленческих реше-
ний, мотивацией подчиненных, разрешением кон-
фликтных ситуаций.

Не смотря на наличие определенного теорети-
ческого и прагматического системного описания 
профессиональной управленческой деятельности, 
включая программы целевой подготовки управлен-
ческих кадров в системе профессионального об-
разования и повышения их квалификации, уровень 
и темпы развития профессионализма действующе-
го корпуса управленческих кадров повышаются 
крайне медленно и требуют совершенствования.
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Одним из направлений развития системы непре-
рывного профессионального образования управ-
ленческих кадров здравоохранения является вне-
дрение компетентностного подхода. 

В 60–70-х годах XX века произошла переориентация 
системы образования на компетентностный подход 
(competence-based education). В своей работе «Из-
мерение компетентности вместо измерения интел-
лекта» Д. Мак-Клелланд (США,1973 г.) пишет, что 
наличие документа об образовании или результаты 
проверки интеллектуальных возможностей не связа-
ны с реальной эффективностью выполняемой рабо-
ты. В качестве альтернативы традиционному подходу 
в подготовке кадров Д. Мак-Клелланд сформулиро-
вал подходы к определению компетентности в каче-
стве индивидуальных характеристик работников, по-
зволяющих эффективно выполнять функциональные 
обязанности [5].

В развитии компетентностного подхода условно 
выделяют три этапа:

• первый этап: 60–70-е годы – в научную терми-
нологию введены понятия компетенция и компе-
тентность, дано определение коммуникативной 
компетентности; 

• второй этап: 70–90-е годы – профессиональные 
программы в области управления и менеджмен-
та переориентированы на компетентностный 
подход, введено понятие социальные компетен-
ции, выделены дифференцированные виды ком-
петенций;

• третий этап: 90-е годы – настоящее время – 
профессиональная компетентность становится 
предметом всестороннего рассмотрения, широ-
ко проводятся исследования в области социаль-
но-психологических и коммуникативных аспек-
тов компетентности; понятие компетентности 
расширяется и включает не только когнитивную 
и операционно-технологическую составляю-
щие, но и мотивационную, этическую, социаль-
ную и поведенческую, а так же результаты об-
учения ( знания и умения), систему ценностных 
ориентаций и пр. [6, 7, 8].

В российской системе образования наиболее точ-
ное определение компетентности сформулирова-
но И.А. Зимней: «Это сам человек, прошедший об-
учение в определенной образовательной системе. 
Это его опыт как совокупность сформированных 
интеллектуальных, личностных, поведенческих ка-
честв, знаний и умений, позволяющих ему адек-
ватно действовать на основе полученных знаний в 
любой ситуации» [6]. 

Компетентность можно характеризовать в каче-
стве интегрального свойства, относящийся к че-
ловеческой деятельности, свидетельствующее об 
уровне успешности человеческой деятельности 
в определенной области деятельности или в кон-
кретной ситуации. Нельзя стать компетентным спе-
циалистом без соответствующего образования 
и опыта, полученных как в сфере формального и 
неформального образования и социально-про-
фессиональной деятельности, без мотивации к де-
ятельности, способности реализации креативного 
потенциала [6, 8]. 

Учитывая вышеприведенные факты, можно сфор-
мулировать понятие компетентности в качестве 
интегрального свойства личности, характеризу-
ющее его стремление и способность (готовность) 
реализовать свой потенциал (знания, умения, 
опыт, личные качества и пр.) для успешной деятель-
ности в определенной области. 

Необходимость внедрения компетентностного 
подхода в практику здравоохранения и меди-
цинского образования, вызвана тенденциями и 
методологическими принципами европейского 
образования, смещением акцентов с принципа 
адаптивности на принцип компетентности выпуск-
ников образовательных организаций, признанный 
мировым сообществом [3, 4, 6]. 

Вхождение России в Болонский процесс, процессы 
гармонизации и интеграции европейской системы 
высшего образования привело к унификации ис-
пользуемой терминологии, включая понятия «ком-
петенция» и «компетентность».

Принятый подход к определению ключевых компе-
тенций соответствует опыту стран, в которых прои-
зошла переориентация содержания образования 
на освоение компетенций [3, 4, 6, 8].

Чаще всего, термин «компетенция» (от лат. 
«competo» – добиваюсь) определяется как « спо-
собность делать что-либо хорошо или эффектив-
но» или « способность выполнять особые трудовые 
функции» [6, 8]. 

В рамках Европейского пространства высшего 
образования понятие компетенция означает «ком-
плекс способностей, знаний, представлений, меж-
личностных, интеллектуальных, инструментальных 
навыков, этических установок, которые вырабаты-
ваются параллельно в процессе всех форм учеб-
ной деятельности обучающегося» 1. 

В то же время, связывать введение компетент-
ностного подхода с интеграцией, интернациона-

 1 httpt// tuningrussia.org./ru: (Tuning Educational Structures in Europe)
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лизацией и глобализацией системы российского 
образования является, на наш взгляд, не совсем 
верным. Понятия « компетентность» и «некомпе-
тентность» применительно к качеству решения 
профессиональных задач, традиционно всегда ис-
пользовались в отечественной системе здравоох-
ранения. Переход к компетентностному подходу 
обусловлен оптимизацией взаимодействия про-
фессиональной практической и образовательной 
деятельности. 

Введение компетентностного подхода ведет за 
собой определенные изменения в организации 
учебного процесса, связанные, с одной стороны, 
с изменением технологий и методов обучения и, 
с другой стороны, с необходимостью совершен-
ствования форм и процедур оценки результатов 
обучения, создания фондов оценочных средств. 

Традиционные подходы к обучению, дающие опре-
деленный набор знаний, должны уступить место 
инновационным методам, развивающим индиви-
дуальные способности обучаемых, креативность, 
способность принимать решения и осуществлять 
профессиональную деятельность в стандартных и 
нестандартных условиях. В современных условиях 
обучаемый должен освоить и развить определен-
ные компетенции, а не только приобрести набор 
знаний, умений и навыков (владений).

Программа дополнительного профессионально-
го образования по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» в 
контексте введения новых требований к подготовке 
управленческих кадров здравоохранения ставит 
перед преподавательским составом множество но-
вых задач. Одной из важных задач является проек-
тирование профессиональных компетенций в виде 
содержательного наполнения учебного плана. 

Каким образом, в какой последовательности 
должны формироваться заявленные в программе 
компетенции, как сопоставить их с инструментами 
оценки качества образования и освоения компе-
тенций? На наш взгляд, попытки излишней форма-
лизации в данном вопросе не приведут к высоким 
результатам обучения. В ходе освоения обра-
зовательной программы преподаватель должен 
оценить уровень выполнения отдельных разделов 
учебного плана, а не уровень сформированной 
профессиональной компетенции. Отсюда возни-
кает проблема выделения системы знаний. умений 
и навыков по каждой формируемой компетенции, 
разработка критериев и процедур оценки резуль-
татов обучения. 

Произвольно составленный перечень професси-
ональных компетенций, подлежащих освоению в 
процессе всего обучения, не приведет к высоким 
результатам по окончании обучения. 

Универсальные и профессиональные компетен-
ции, подлежащие усвоению, включают достаточно 
широкий диапазон компетенций различной на-
правленности, в том числе:

• функциональные компетенции – уровень знаний, 
умений и навыков, позволяющих руководителю 
выполнять свои функциональные обязанности 
в соответствии с занимаемой должностью, ре-
шать профессиональные задачи;

• когнитивные компетенции – состояние когнитив-
ной готовности, т.е. способности к обучению и 
освоению современных знаний, умений и навы-
ков, к решению проблем в условиях неопреде-
ленности;

• креативность – способность к генерированию 
инновационных подходов в профессиональной 
деятельности;

• личные качества – самооценка, психофизиоло-
гические особенности, ответственность, уро-
вень мотивации. 

На кафедре международного здравоохранения 
Российской медицинской академии последиплом-
ного образования накоплен определенный опыт 
в области дополнительного профессионально-
го образования управленческих кадров здра-
воохранения, позволяющий дать определенное 
теоретическое осмысление и практическое ото-
бражение специфики непрерывного профес-
сионального развития управленческих кадров, 
сформировать систему критериев и технологий, 
позволяющих руководителю трансформировать 
модель адаптивного профессионального поведе-
ния в модель непрерывного профессионального 
развития личности.

В процессе повышения квалификации отрабаты-
вались группы профессиональных компетенций, 
ориентированные на:

1) способность к стратегическому, системному 
видению управленческой деятельности; 

2) ориентацию в профессиональной области 
управления медицинской организацией;

3) владение современными управленческими 
технологиями, включая принятие управленче-
ских решений; 

4) способность к интеграции с управленческим 
опытом других; 

5) формирование креативных качеств личности 
руководителя; 

6) формирование этики управления;

7) коммуникативные навыки общения.

Для формирования и развития конкретных про-
фессиональных компетенций управленческих ка-
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дров на кафедре широко используются активные 
методы обучения « работа в малых группах и груп-
повая динамика», « мозговой штурм», решение си-
туационных задач, алгоритмы действий и пр. 

Метод групповой динамики введен в 1924 году 
американским исследователем в области менедж-
мента Джорджем Хомансом [5].

Одним из основоположников групповой динамики 
является Элтон Мэтьо (Гарвардский университет, 
1924 г.), разработавший факторы успешности ра-
боты малых неформальных групп. По мнению Э. 
Мэтьо, эффективность работы группы определяет-
ся соответствием размера группы задачам работы, 
созданием духа коллективизма, здоровым уровнем 
конфликтности, выполнением заданных ролей на 
хорошем уровне, отсутствием доминирования 
участников с высоким социальным статусом [5].

Выдающийся вклад в развитие метода групповой 
динамики внес немецкий психолог Курт Левин. 
«Обычно легче изменить индивидуумов, собранных 
в группу, чем изменить каждого из них в отдельно-
сти» – писал он в одной из своих работ (1936 г.) [5]. 

В том, что менять индивидов необходимо, учёный 
не сомневался, ведь мир был так далёк от идеалов 
гуманизма.

В процессе подготовки формируются несколько 
неформальных групп участников обучения, вза-
имодействующих друг с другом для достижения 
учебных целей.

В основе развития и оценки профессиональных 
компетенций управленческих кадров использован 
комплексный подход, предусматривающий:

• оценку исходного уровня и выявление потребно-
стей развития профессиональных компетенций 
управленческого персонала; 

• адаптацию рабочей программы к развитию 
потенциала управленческих кадров примени-
тельно к профилю управленческой должности и 
уровню пороговых компетенций с учетом выяв-
ленных потребностей развития; 

• использование комплекса образовательных тех-
нологий по развитию управленческих компетен-
ций.

В соответствии с компетентностным подходом, ос-
новной акцент в процессе обучении делается на 
развитии познавательной деятельности обучаю-
щегося, понимании специфических особенностей 
управленческой деятельности, формировании на-
выков принятий управленческих решений и личной 
ответственности в конкретной ситуации на основе 
реальных практических проблем системы здраво-
охранения. При этом предполагаемый результат 
обучения связывается с рядом компетенций, ха-

рактеризующих профессиональную деятельность 
врача-организатора.

Освоение профессиональных компетенций позво-
ляет руководителю успешно применять их в про-
цессе профессиональной деятельности. 

Многолетний опыт кафедры международного 
здравоохранения Российской медицинской ака-
демии последипломного образования показал 
высокую результативность используемых методов 
активизации учебного процесса.

Компетентностный подход более детально опре-
деляет результаты обучения, формирует способ-
ности действовать в стандартных и нестандартных 
ситуация при отсутствии освоенных алгоритмов 
действий, формирует определенные ценности 
профессиональной управленческой деятельности, 
в том числе: 

• способность к прогнозированию и стратегиче-
скому анализу, системному видению управлен-
ческой реальности;

• ориентацию в профессиональной области 
управления, формирование вариативных подхо-
дов к управленческой деятельности; 

• овладение современными управленческими тех-
нологиями; 

• формирование ценностей личностно-гуманной 
ориентации, формирование коммуникативной 
культуры руководителя, этики управления. 

Таким образом, развитие здравоохранения тесно 
связано с необходимостью радикального повыше-
ния качества подготовки медицинских кадров для 
работы с высокой степенью ответственности за 
результаты труда. Проблемы повышения качества 
управленческих кадров здравоохранения сохра-
няют свою актуальность и значимость. 

Профессиональное образование управленче-
ских кадров может осуществляться различными 
траекториями за счет использования модульного, 
четко структурированного принципа построения 
рабочей программы с обозначением конкретных 
профессиональных компетенций, которые руко-
водитель должен освоить в процессе изучения 
контента программы. Модель подготовки должная 
предусматривать наличие системы оценки изучен-
ного материала, уровня приобретенных и освоен-
ных профессиональных компетенций.
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abstract

The article considers modern problems of management training of health described the long experience of the Department of international 
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сОЦИАльНО-экОНОМИчЕскИй пОТЕНЦИАл  
сЕВЕРО-кАВкАЗскОгО РЕгИОНА  

В РАЗВИТИИ сИсТЕМы ОбРАЗОВАНИЯ

аннотация. Целью данной статьи является разработка научной проблемы развития региональных социально-экономических 
систем СКФО в условиях модернизации системы образования, определение императивы и направления развития учреждений об-
разовательных услуг в регионе. 

Задачи статьи: рассмотреть специфику социально-экономического потенциала Северо-Кавказского региона в развитии си-
стемы образования округа; обозначить научные подходы к систематизации региональных социально-экономических проблем с 
применением  теоретических основ регионального развития; определить роль сферы образования в аспекте  модернизации в си-
стеме регионального хозяйства СКФО; проанализировать и  выявить направления развития СКФО в условии функционирования 
системы образования в регионах; выразить стратегические цели при обосновании концептуальных основ в модернизации систе-
мы образования регионального развития СКФО.

Методология. При написании статьи применены дифференциальные методы и подходы,  применяемые в экономических исследо-
ваниях: анализа и синтеза, аналитический, сравнительный, индукции и дедукции, расчётно-конструктивный, экономико-стати-
стические методы (наблюдение, сводка, группировка, абсолютных и относительных величин, табличный).

Результаты. Проводимую модернизацию в системе образования в Российской Федерации нужно рассматривать в аспекте уче-
та двух противоречивых процессов: первый из них глобализация (в создании единого образовательного пространства, всеобщий 
подъем роли человеческого капитала в мировых экономических системах), второй – специфика региона (при формировании об-
разовательного пространства региональной социально-экономической системы, учитывать их климатические, природно-гео-
графические, национальные и другие особенности). Сформулированные в статье предложения и выводы могут быть применены 
для разработки концепции  устойчивого развития системы образования в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Успешная реализация целей принятой программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года тре-
бует разработать конкретные и эффективные меры в соответствии со своими целями, наличием отлаженной и научно обосно-
ванной системы полного обмена информацией и мониторинга.

ключевые слова: социально-экономическое развитие, региональная экономика, образование, стратегия развития, СКФО, регион.

для ссылки: Даурбеков И. Б. Социально-экономический потенциал Северо-Кавказского региона в развитии системы образования // 
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 289–293. DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.4.289.293

Введение. Современные процессы, происходящие 
в  политической и социально-экономической сфе-
ре регионов России, связаны с интегрированием 
отечественной экономики в глобальное экономи-
ческое пространство, требуют модернизации, как 
экономики, так и всех сфер хозяйства региона, в 
том числе сложившейся системы образования.

Отметим, что в мировом сообществе в настоя-
щее время образование определяется как один 
из фундаментальных факторов экономического и 
социального развития, как один из существенных 
факторов улучшения общественного благососто-
яния, обеспечивающий конкурентоспособность и 
устойчивое развитие как национальной, так и  ре-
гиональной экономики.

В современных реалиях глобализации при раз-
витии тенденции трансформации современной 
экономики в экономику знаний, существенно воз-
растает значение региональной системы обра-
зования и, прежде всего, высшей школы, так как в 
высших учебных заведениях готовятся высококва-
лифицированные специалисты для всех отраслей и 
сфер деятельности региональной экономики.

Интерпретация результатов исследования. При 
исследовании роли социально-экономического по-
тенциала региона в развитии системы образова-
ния предполагается, прежде всего, раскрытие ее 
основных теоретико-методологических аспектов. 
По мнению Р.А. Белоусова, социально-экономиче-
ский потенциал – это «совокупность всех имеющих-
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ся в ее границах ресурсов, как вовлеченных в про-
цессы общественного производства и социального 
развития, так и тех, которые могут быть в перспек-
тиве использованы для роста экономики и повыше-
ния качества жизни населения данной территории» 
[1, С. 30]. Это мнение совпадает с утверждением 
Н.Ю. Сорокиной, которая под социально-эконо-
мическим потенциалом региона предлагает пони-
мать «возможности региона по созданию условий 
для повышения качества жизни населения путем 
задействования всего комплекса ресурсов, имею-
щихся на его территории, и с учетом возможностей 
их привлечения извне» [2, С. 168]. 

Важной задачей для обеспечения потенциального 
экономического роста Северо-Кавказского реги-
она является повышение качества подготовки мо-
лодых специалистов, и здесь ключевую роль играет 
именно образование. «Образование увеличивает 
способность человека реализовать свои цели и 
возможности, расширяет масштабы и спектр со-
циального выбора, обеспечивает адаптацию к 
требованиям окружающего ее мира» [3, С. 63].

Анализ общего образовательного уровня эко-
номически активного населения в Северо-Кав-
казском федеральном округе показал, что он не-
сколько ниже средних показателей по Российской 
Федерации. Так, по показателям 2014 года, доля 
занятого населения с высшим образованием со-
ставляет 30,9% общей численности населения 
СКФО, в Российской Федерации – 32,2%, со 
средним профессиональным – 19,1% общей чис-
ленности населения, в Российской Федерации – 
25,8% [4].

В то же время, степень формирования совре-
менного образовательного комплекса в СКФО 
достаточно низкая. Если рассматривать обеспе-
ченность детей местами в детских дошкольных 
учреждениях, СКФО находится среди прочих 
федеральных округов Российской Федерации на 
последнем месте. По данным 2013 года, в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе только 36,2% 
детей (от общей численности детей соответствую-
щего возраста) охвачено дошкольными образова-
тельными организациями. В Республике Ингушетия 
этот уровень самый низкий и составляет – 10,7%. 
Общее значение этого показателя по Российской 
Федерации составляет – 63% [4, 11]. 

Наиболее актуальные проблемы в средних об-
щеобразовательных учреждениях СКФО – это 
острая нехватка педагогических кадров и мораль-
но устаревшая материально-техническая база.

Проблемы с отсутствием квалифицированных 
кадров имеются практически во всех сферах эко-
номики (в туризме, санаторно-курортной сфере, 
государственном управлении, пищевой промыш-

ленности, сельском хозяйстве, строительстве, 
здравоохранении и др.), а значит от системы об-
разования требуется не только совершенствова-
ние программ подготовки, но и переподготовка 
кадров с учетом требований развития экономики 
СКФО и современных стандартов образования. 
Предлагается представить высшее учебное заве-
дение «как своего рода предприятие, а образо-
вательный процесс – как своего рода производ-
ственный процесс, который длится определенное 
время и завершается выпуском уникальной соци-
ально-экономической продукции – специалистов 
для разных сфер общественной жизни» [5].

Правительством Российской Федерации прово-
дится ряд мер, целью которых является обеспече-
ние потребностями региональных рынков труда 
необходимыми специалистами. В частности, одо-
брена Программа развития «Северо-Кавказского 
федерального университета» на 2012–2021 гг. В 
программе содержатся основные направления 
развития университета, перечень необходимых 
мероприятий, целевые показатели, объём финан-
сирования. Планируется, что университет подго-
товит кадры для приоритетных отраслей экономи-
ки Северо-Кавказского федерального округа, а 
именно: электроэнергетики, туристско-рекреаци-
онного комплекса, промышленности, строитель-
ства и индустрии, отраслей, перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье, биомедицинского и 
фармацевтического производства. Общий бюд-
жет программы в период с 2012 г. по 2021 г. за-
планирован в объеме 7,662 млрд. руб., в том чис-
ле финансирование из федерального бюджета 
– 4,817 млрд. руб. [6].

В 2012 году в СКФО по видам экономической де-
ятельности в большей степени развита оптовая и 
розничная торговля, доля которой в валовом реги-
ональном продукте составляет – 21,1%, тогда как 
средний показатель по Российской Федерации 
– 18,2%. В формировании структуры ВРП СКФО 
большой вклад также вносят такие отрасли как: 
сельское хозяйство – 13,1% (средний показатель 
по Российской Федерации – 4,2%), строительство 
– 12,2% (средний показатель по Российской Фе-
дерации – 7,1%) и государственное управление, 
обеспечение военной безопасности, социальное 
страхование – 11,6% (средний показатель по Рос-
сийской Федерации – 5,6%). Наименьший вклад в 
ВРП СКФО от таких видов деятельности как рыбо-
ловство и рыбоводство (0,1%) и финансовая дея-
тельность (0,3%) [4].

Министерством образования и науки России еже-
годно с 2012 г. проводится мониторинг эффектив-
ности деятельности образовательных организаций 
высшего образования. Существующая методика 
расчета едина для сети ведущих университетов. 
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Тем самым обеспечивается сопоставимость ре-
зультатов, достигнутых вузами при реализации 
программ их развития, а также возможность про-
ведения объективной сравнительной оценки их де-
ятельности в рамках сети образовательных орга-
низаций высшего образования России.

Число дневных общеобразовательных учрежде-
ний в СКФО, как и в целом по России, сокращает-
ся. Анализ количества высших учебных заведений 
субъектов Российской Федерации, которые входят 
в состав Северо-Кавказского федерального окру-
га, показал, что общее количество вузов – ниже 
среднероссийского уровня. Вместе с тем, в отдель-
ных субъектах СКФО, таких как Ставропольский 
край и Республика Дагестан, число высших учеб-
ных заведений почти в полтора раза выше, чем в 
среднем по Российской Федерации [7, 10].

В июне 2015 года Министерством образова-
ния и науки России опубликованы показатели по 
трудоустройству и средней заработной плате 
выпускников вузов, получивших дипломы в 2013 
году. Данные предоставлены Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Рособрнадзором России 
и образовательными учреждениями. В ходе мони-
торинга были обработаны данные об 1,2 миллио-
не выпускников, которые завершили обучение по 
более одной тысячи ста направлениям подготовки 
и специальностям. По результатам анализа уста-
новлено, что доля выпускников российских вузов, 
трудоустроившихся в течение последних двух лет 
после окончания учебы, составляет только 76% от 
их общего числа. 

Наибольшее число нетрудоустроенных выпускни-
ков обучалось по специальностям «Экономика и 
управление» и «Юриспруденция», суммарно на эти 
два направления приходится 50% всех нетрудоу-
строенных выпускников, то есть, практически, каж-
дый второй нетрудоустроенный выпускник получил 
юридическое или экономическое образование.

Следует отметить тех, кто обучался по педагоги-
ческим программам. Выпускники педагогических 
вузов востребованы на рынке труда, в России их 
трудоустроено 77,5%, что выше общероссийского 
показателя.

В настоящее время самыми востребованными на 
рынке труда являются инженерные специальности. 
В ходе анализа было выявлено 16 укрупненных 
групп направлений подготовки с высокой долей 
трудоустройства (80% и более), и среди них – 12 
групп технической направленности [8, 13]. В це-
лом по стране выпускники инженерных направле-
ний подготовки имеют высокую заработную плату. 
В десятке самых высокооплачиваемых направле-
ний подготовки и специальностей 8 укрупненных 
групп технической направленности. 

Вместе с тем, полученные данные свидетельствуют 
о неравномерности данного показателя в разре-
зе федеральных округов. Так, пороговое значе-
ние доли трудоустройства для СКФО значитель-
но ниже среднероссийского уровня и составляет 
только 50% [8, 12]. Информация о трудоустрой-
стве и средней сумме выплат выпускникам вузов 
СКФО представлена в табл. 1.

Таблица 1

Субъекты СКФО
Ставро-
польский 

край

Кабардино-
Балкарская 
Республика

Республика 
Ингушетия

Республика 
Дагестан

Карачаево-
Черкесская 
Республика

Республика 
Северная 
Осетия-
Алания

Чеченская 
Республика

Число вузов региона, шт. 13 3 1 14 2 9 3 

Число выпускников ву-
зов региона, человек

17 293 3 725 2 058 12 864 1 945 6 072 5 852

Трудоустроено выпуск-
ников всего, человек

11 312 1 959 870 5 985 1 034 3 000 2 492

Трудоустроено выпускников 
в текущем регионе, человек

7 378 1 376 762 3 636 717 2 165 2 224

Индивидуальных пред-
принимателей, человек

306 37 29 172 27 11 56

Средняя сумма выплат 
выпускникам, руб.

17 592 13 004 15 188 13 566 12 744 13 050 18 784

Доля трудоустроенных 
выпускников, всего, в %

65,41 52,59 42,27 46,53 53,16 49,41 42,58

Доля трудоустроенных, в 
текущем регионе (от общего 
числа трудоустроенных), в %

65,22 70,24 87,59 60,75 69,34 72,17 89,25

Анализ индикаторов табл. 1 показал, что если при-
нять долю трудоустроенных выпускников, от обще-

го числа всех выпускников, за эффективность выс-
шего образования, то по субъектам СКФО самым 
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эффективным является обучение в Ставропольском 
крае (65,41%), Карачаево-Черкесская Республи-
ка (53,16%), Кабардино-Балкарская Республика 
(52,59%), Республика Северная Осетия-Алания 
(49,41%), Республика Дагестан (46,53%), Чечен-
ская Республика (42,58%), Республика Ингушетия 
(42,27%). При этом, вузы регионов, занимающих в 
процентном отношении последние места по числу 
трудоустроенных выпускников, находятся на пер-
вых позициях по их трудоустройству у себя в субъ-
ектах. Так, от общего числа трудоустроенных вы-
пускников доля тех, кто вышел на работу в регионе, 
в котором он окончил вуз, в Ингушетии составляет 
– 87,59%, а в Чеченской Республике – 89,25%.  

По данным Росстата, уровень безработицы в рос-
сийских федеральных округах различается более 
чем в три раза, а в регионах – в 16 раз. Самый 
низкий уровень безработицы (по методике МОТ) 
по итогам 2 квартала 2015 года отмечен в Цен-
тральном федеральном округе, самый высокий – в 
Северо-Кавказском федеральном округе. В ЦФО 
уровень безработицы за 2 квартал 2015 года со-
ставляет 3,6%, в СКФО – 10,9%, в Сибирском ФО 
–7,4%, в Крымском ФО – 7,3%. В целом по России 
уровень безработицы снизился в июне 2015 г. до 
5,4% с 5,6% в мае 2015 г. Самый высокий уровень 
безработицы во 2 квартале 2015 года отмечен в 
Ингушетии (30,8%), в Туве (17,7%), в Чечне (17,2%), 
в Карачаево-Черкесии (15,8%), в Республике Ал-
тай (11,3%), в Калмыкии (11,1%), в Дагестане и За-
байкальском крае (по 10,4%) [4, 14].

Высокий уровень безработицы среди выпускников 
вузов СКФО отчасти объясняется тем, что Север-
ный Кавказ традиционно тесно связан с сельским 
хозяйством, а работать в него молодежь идет не-
охотно. Популярных же офисных вакансий (финан-
систов, экономистов, юристов, бухгалтеров), а так-
же государственных и муниципальных служащих на 
всех не хватает.

В настоящее время прилагаются максимальные 
усилия для улучшения положения в сфере занятости 
в СКФО. Согласно Государственной программе 
РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года из федерального 
бюджета на стимулирование развития экономи-
ки и модернизации социальной сферы региона 
планируется выделение более 300 млрд. руб. [9, 
15]. Программа, таким образом, должна способ-
ствовать созданию новых рабочих мест. Судя по 
описанию программы, основной набор поддержи-
ваемых отраслей  ограничивается санаторно-ку-
рортной и туристской деятельностью. А этого мо-
жет оказаться недостаточно для решения проблем 
безработицы и трудоустройства выпускников.

Выводы. В результате проведенного анализа авто-
ром сделаны следующие выводы:

• представленные результаты анализа свидетель-
ствуют о необходимости приведения объемов и 
структуры подготовки специалистов с потреб-
ностями развития регионального рынка труда. 
Кроме того, необходимо повышение требова-
ний к качеству приема абитуриентов;

• требуется конкретизировать содержание работ 
и ожидаемые результаты по ряду мероприятий 
программы развития СКФО в сфере образова-
ния; 

• требуется предусмотреть реализацию совмест-
но с ведущими зарубежными и российскими 
университетами образовательных программ в 
сетевой форме, формирование портфеля об-
разовательных программ, ориентированных на 
потребности работодателей.

Необходимо разработать практические меры 
по повышению качества высшего образования в 
СКФО, которые значительно повысят ответствен-
ность преподавателей за качество подготовки сту-
дентов:

• выстроить в каждом вузе СКФО образователь-
ный процесс, сочетающий фундаментальность 
и практическую направленность, универсаль-
ность и уникальность;

• вовлекать студентов в исследовательскую ра-
боту по тематике существующих в вузе научных 
школ и кафедр для выполнения заказов сторон-
них организаций;

• развивать дистанционное образование, вне-
дрять новые формы и методы профессионально-
го обучения: мастерские, студии, мастер-классы, 
проектные и исследовательские методы обуче-
ния, и т.д.
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abstract

The subject of the article is socio-economic relations that are associated with the development and formation of the system of education in the 
North Caucasus Federal district. The purpose of work is development of scientific problems of development of regional socio-economic systems of 
North Caucasus Federal district in conditions of modernization of the education system, defining the imperatives and directions of development 
of institutions of educational services in the region. 

Objectives: to examine the specificity of the socio-economic potential of the North Caucasus region in the development of the education 
system district; to define the scientific approaches to the systematization of regional socio-economic problems using theoretical fundamentals 
of regional development; to define the role of education in terms of modernization in the system of regional economy of the North Caucasus 
Federal district; analyze and identify areas of development NCFD in the functioning of the education system in the regions; to Express the strategic 
objectives in the justification of the conceptual foundations of modernization of the education system regional development of the NCFD. 

Methodology. When writing the article applied differential methods and approaches used in economic studies: analysis and synthesis, analytical, 
comparative, induction and deduction, settlement-constructive, economic-statistical methods (observations, summary, group, absolute and 
relative values, table). Results. The ongoing modernization of the education system in the Russian Federation should be considered in the aspect 
of two antagonistic processes: the first globalization (in the creation of a unified educational space, the rise of the universal role of human capital 
in the global economic system), the second specificity region (in the formation of educational space regional socio-economic system, to take 
them into account climatic, geographical and national and other features). 

Application. Formulated in article proposals and conclusions can be applied to develop the concept of sustainable development of the education 
system in the North Caucasian Federal district. Conclusions. Successful implementation of the goals adopted by the program "Development of 
the North Caucasus Federal district until 2025" requires to develop specific and effective measures in accordance with its goals, established and 
scientifically proven system of information-sharing and monitoring. 
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ЦЕлЕВОЕ ОбЕспЕчЕНИЕ РЕсуРсАМИ  
ИННОВАЦИОННых пРОЕкТОВ

аннотация. В статье даны краткие ответы на три основных вопроса при рассмотрении ресурсов для 
инновационных проектов в инновационной экономике: 1) какие ресурсы нужны для реализации инноваци-
онного проекта; 2) где взять необходимые ресурсы; 3) как наиболее эффективно их использовать. Приве-
дены практические примеры эффективного использования ключевых ресурсов. В статье также изложены 
методические рекомендации для системы управления эффективного использования ключевых ресурсов. 
Также поднят вопрос о нематериальных активах как основного стратегического ресурса в новой эконо-
мике знаний.
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История вопроса

В статье изложены методические рекомендации для целевого обеспечения ресурсами 
инновационных проектов, представленных совокупностью взаимосвязанных работ.

Первоначально в середине прошлого века основным критерием оценки при выборе 
проектов был параметр времени их исполнения (Т). Длительность (Т) определялась ве-
личиной критического пути в условиях сетевого представления информации о событи-
ях (результатах) и работах, позволяющих объединять многие десятки и сотни работ в 
одну схему достижения цели проекта (рис. 1). 

Производственные процессы, которые рассматривались при сетевом планировании, 
нередко состояли из повторяющихся работ для их выполнения, что позволяло ис-
пользовать методы статистической обработки данных для накопления информации 
о сроках выполнения однотипных работ и соответствующим им необходимым ресур-
сов. Однако только характеристики времени при выборе из сложных инновационных 
проектов было явно недостаточно, поскольку выбранный проект мог быть более до-
рогостоящим и сопровождаться большими рисками получения конечного результата. 
Поэтому вторым параметром при отборе стал параметр стоимости выполнения про-
ектов (С), формируемый во взаимосвязи со временем (Т). Но этих двух показателей для 
выбора из все более усложняющихся проектов с позиции их наибольшего коммер-
ческого успеха также оказалось недостаточно. Выбранные для реализации проекты 
с показателями время – стоимость могли иметь большие технологические риски, т.е. 
малую вероятность успеха. Проекты с большими рисками (более 50%), как правило, 
удалялись из рассмотрения без анализа возможности их уменьшения из-за отсутствия 
способов количественного учета показателя риска (Р) [1]. Возможности количествен-
ных оценок стоимости (С), длительности (Т) и вероятности (Р), были дополнены механиз-
мом стимулирования ответственных исполнителей в согласованный с руководителем 
проекта сроки и рассмотрены в работе [2].

Такая комплексная оценка коммерческого успеха предлагаемых инновационных про-
ектов стала возможна благодаря результатам исследований ученых в отдельных науч-
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Рис. 1. Сетевая модель совокупности взаимосвязанных  
работ проекта

ных направлениях: теории исследования операций 
[3], теории графов [4] и теории потоков в сетях [5].

В промышленно развитых странах также проводился 
поиск наиболее объективных и комплексных оценок 
для ожидаемой коммерческой выгоды от инноваци-
онных проектов, которую можно было бы рассчиты-
вать. Так, в США в 1998 году Купером, Эдгеттом и 
Кляйншмидтом в работе [6] была предложена фор-
мула для жесткого экономического механизма отбо-
ра инновационного проекта внутри фирмы:

ECV = [(NPV × P
cs
 – C) × P

ts
 – D],

где ECV – ожидаемая коммерческая выгода от ре-
ализации проекта;

NPV – чистая приведенная стоимость 
проекта на сегодняшний день – экви-
валент стоимости ресурсов в данном 
проекте;

P
cs
 – вероятность коммерческого 

успеха, в %;

C – издержки (коммерческие расхо-
ды) на запуск продукта в торговлю;

P
ts
 – вероятность технического успеха 

проекта, что для системы управления 
означает – предложенная идея техни-
чески осуществима;

D – затраты на НИОКР.

Расчет ожидаемого коммерческого успеха весьма 
не простой процесс. Так, в авторской разработ-
ке французского профессора Ж. Веркея (Julien 
Vercueil), представленной на семинаре в Институ-
те народнохозяйственного прогнозирования РАН 
в 2014 г., приведены сравнительные данные по 
времени исполнения и стоимости коммерциализа-
ции инновационных программ и проектов в США, 
Австралии, Германии и России, где отдельно выде-
лена стадия предпроектных работ (рис. 2). 

Из данных рис. 2 видно, что при открытом конкур-
се отбора предлагаемых проектов первой необ-
ходимой стадией является стадия предпроектных 
работ. Стоимость этих работ для достижения це-

Источник: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=seminar/monfin/verk2014

Рис. 2. Сравнительные данные по времени исполнения и стоимости  
коммерциализации инновационных программ и проектов в США, Австралии, 

Германии и России

лей масштабных научно-
технических инновацион-
ных программ и проектов 
может варьироваться и 
достигать 10–15% стои-
мости выполнения проек-
та в целом. Предпроект-
ные работы позволяют 
получить предваритель-
ную оценку требуемого 
ресурсного потенциала. 
После прохождения ау-
дита документ с предпро-
ектными работами пере-
дается для утверждения в 
департамент экономиче-
ского развития региона, 
который от государства 
имеет налоговые префе-
ренция для инновацион-
ных проектов.

Объективная оценка 
ресурсного потенциала 
необходимого и доста-
точного для достижения 
цели инновационного 
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проекта – важнейшая задача руководителей си-
стемы управления. Именно необходимый ресурс-
ный потенциал отражает экономические возмож-
ности эффективного достижения цели. В 70–80-х 
годах прошлого века при отборе проектов учи-
тывался вектор ресурсов, из которых многие виды 
были дефицитными и рассматривались как ограни-
чения в моделях выбора [7]. 

В известных моделях отбора инновационных и инве-
стиционных проектов необходимые для их выполне-
ния ресурсы учитываются экзогенно, т.е. основной 
объем ресурсов находится во внешней среде и рас-
сматриваются как ограничения. Основные ресурсы 
(кадры, научное оборудование, производственные 
площади и др.) находятся в научно-исследователь-
ских институтах и лабораториях, в опытно-конструк-
торских бюро и других организациях, где финанси-
руются за счет бюджета, т.е. основного базового 
ресурса. Однако при переходе к инновационному 
развитию, характерному для новой экономики зна-
ний, доля финансирования проектов будет расти за 
счет внебюджетных инвестиций. Это следует рас-
сматривать как дополнительные средства к базо-
вому финансированию ресурсов и учитывать в ба-
лансе целевых проектов. При использовании таких 
ресурсов как кадры, научное оборудование, про-
изводственные площади и др. появится конкуренция 
и восстановление их потенциала до необходимого 
конкурентоспособного уровня потребуют опреде-
ленных затрат и времени. Частичная оплата этих 
затрат должна быть предусмотрена в финансиро-
вании проекта. Следовательно, ресурсный потен-
циал для выполнения целевых проектов должен рас-
сматриваться как эндогенная составная часть этой 
инновационной среды.

К ключевым видам ресурсов, при выборе проектов 
относятся: 

1. Организационные ресурсы – это организаци-
онные структуры и механизмы, определяющие 
порядок, способы и методы выполнения како-
го-либо вида деятельности для достижения на-
меченных целей.

2. Финансовые ресурсы включают:

• инвестиции – бюджетные и внебюджетные как 
юридических, так и физических лиц, отечествен-
ных и зарубежных;

• собственные денежные средства. Средства в от-
ечественной и иностранной валюте, находящи-
еся на расчетном, валютном и других счетах в 
банках на территории нашей страны и за рубе-
жом, а такжеценные бумаги (облигации, акции, 
векселя и другие ликвидные ценные бумаги);

• заемные средства – займы и кредиты.

3. Производственные ресурсы – это средства 
производства, основные, вспомогательные ма-

териалы и оборудование; производственные 
полуфабрикаты; готовая продукция и др. 

Данные ресурсы могут быть созданы собственны-
ми силами или выведены на аутсорсинг, т.е. пере-
даны другой структуре для выполнения необходи-
мых действий или услуг данного инновационного 
проекта.

4. Кадровые (трудовые, исследовательские и 
управленческие) ресурсы – это объединенные 
вместе навыки, интеллект и профессиональные 
знания работников, которые можно рассма-
тривать как кадровую основу системы управ-
ления организации. 

5. Инновационные ресурсы.

Основным видом инновационных ресурсов явля-
ются новации – идеи изобретателей, представлен-
ных ими в определенной документальной форме 
концепции, содержание которой подробно изло-
жено в работе [8]. 

6. Информационные ресурсы – (международные 
и национальные) состоят из знаний, зафиксиро-
ванных на определенных материальных носи-
телях, таких как: открытия, изобретения, патен-
ты, лицензии, банки данных, методы системного 
анализа, информационно-логические и мате-
матические модели, ретроспективный анализ 
результатов при целевом решении проблем, 
способы, методы и методики решения проблем 
и задач, компьютерные программы и т.д.

К информационным ресурсам можно отнести об-
разовательные ресурсы – научные школы, Ака-
демгородки и другие структуры подготовки и пере-
подготовки кадров, использующие современные 
достижения науки и техники.

7. Нематериальные активы (НМА) как управлен-
ческие ресурсы – определяются как активы, не 
получившие пока вещественного воплощения, 
но приносящие прибыль их владельцам при их 
реализации в будущем. Оценка нематериаль-
ных активов (НМА) определяется при приобре-
тении на них прав. 

8. Природные ресурсы – земельные участки – их 
характеристики, количество и место располо-
жение, полезные ископаемые – их тип, количе-
ство и качество, вода во всех ее видах (моря, 
реки, озера и др.), лесные массивы, геогра-
фическое положение, климатические условия 
страны и так далее.

9. Энергетические ресурсы – носители энергии 
(тепловая, солнечная, атомная и др.), которые, 
при современном уровне техники и техноло-
гий, используются человеком или могут быть 
использованы в перспективе для производства 
материальных благ. 
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Объем статьи не позволяет перечислить и рас-
смотреть все многообразие имеющихся в России 
ресурсов, но приведенных выше достаточно для 
иллюстрации предлагаемых далее полезных мето-
дических рекомендаций по их целевому использо-
ванию системой управления. 

Представляет интерес созданная в 1990 г. про-
фессором Гарвардского университета М. Порте-
ром теория конкурентных преимуществ [9], где к 
основным конкурентным преимуществам струк-
туры (страны, корпорации и других организаций) 
были отнесены следующие группы ресурсов: 

• денежные ресурсы – капитал, который может 
быть направлен в производство; 

• человеческие ресурсы – количество, квалифика-
ция и стоимость рабочей силы, норма рабочего 
времени и трудовая этика;

• физические ресурсы – количество и качество 
полезных ископаемых, вода, земельные участ-
ки, лесные массивы, ресурсы гидроэнергетики и 
другие. Географическое положение и климати-
ческие условия страны;

• инфраструктура – транспортная система, си-
стема связи, почтовая связь, система коммуни-
каций, здравоохранение, водоснабжение, элек-
троснабжение и т.д.

• ресурс знаний – ресурсы, которые концентри-
руются в научных институтах и университетах, а 
также в научно-исследовательских лаборатори-
ях, в базе данных.

М. Портер, анализируя значимость ресурсов для 
обеспечения потенциала конкурентоспособности 
нации (страны), разделяет ресурсы на: 

• базовые – это некая данность, которая служит 
основой, но не имеет решающего значения для 
завоевания конкурентоспособного преимуще-
ства. Они создают конкурентные преимущества 
базового уровня (например, природные ресур-
сы, климатические условия, географическое по-
ложение, неквалифицированный труд и т.д.).

• ресурсы развития – это факторы, которые соз-
дают устойчивые конкурентные преимущества 
высокого уровня (современная инфраструктура, 
обмен информацией, высококвалифицирован-
ные кадры, исследовательские отделы учрежде-
ний, разработчики передовых технологий).

Как показывает статистика, в число наиболее 
промышленно развитых стран входят те, кото-
рые, не имея достаточно собственных природных 
ресурсов, построили свою стратегию развития 
на платформе «науки знаний», освоении и глу-
бокой переработке приобретаемых природных 
ресурсах, разработки, освоении и распростра-
нении новых технологий. Ярким примером являет-
ся Япония. Исторический экскурс показывает, что 

до II-й Мировой войны продукция японских пред-
приятий отличалась достаточно низким качеством 
по сравнению с аналогичной европейской или 
североамериканской. В настоящее время Япония 
является одним из лидеров по качеству продукции 
в мировой экономике, которая обладает высокой 
конкурентоспособностью. По мнению японского 
экономиста К. Кобаяси ответ заключается в том, 
что необходимо обеспечить импорт природных ре-
сурсов из наиболее удобных и дешевых источни-
ков, переработать их с максимальным эффектом в 
конкурентоспособную высококачественную про-
дукцию и с прибылью реализовать на наиболее 
емких и выгодных рынках. Казалось бы все просто 
и методически понятно, однако Россия начинает 
осваивать обязательные элементы прогрессивной 
конкурентоспособной стратегии развития эконо-
мики только после санкций США и Запада, а до 
этого мы в основном масштабно реализовыва-
ли стратегию экспорта ресурсов без глубокой их 
переработки. Хотя еще в начале ХХI века в работе 
Н.И. Комкова [10] были показаны в цифрах поте-
ри экономики РФ от реализации такой ошибочной 
стратегической направленности. 

Поэтому ресурсы, являясь главной составной ча-
стью экономического потенциала, обязательно 
должны находиться под постоянным контролем 
руководящих структур различных уровней, курато-
ров со стороны администрации, ученых и систем 
управления инновационными проектами, прово-
дящих в жизнь одну из основных идей концепции 
развития экономики – глубокой и безотходной 
переработки ресурсов на базе новых наукоемких 
технологий.

Рекомендации системе управления по целевому 
использованию ресурсов для инновационного 
проекта

В результате предпроектных работ мы получим: 
наименование проекта, цель создания нового 
продукта или услуги, предварительный расчет объ-
ема финансирования, планируемые сроки получе-
ния инновационной продукции, срок окупаемости 
и инвестора. 

Только на основании результатов предпроектных 
работ можно перейти к разработке и реализации 
инвестиционного проекта. При формировании си-
стемы управления ее состав зависит от сложности 
проекта, иногда требуется привлечения управля-
ющей компании. Созданной системе управления 
необходимо выбрать информационную модель 
проекта, организационно-экономический меха-
низм, способы контроля за ходом работ, а так-
же организовать постоянный мониторинг внеш-
ней среды, где формируются события, имеющие 
непосредственное отношение к теме нашего 
инновационного проекта [8]. Иными словами 
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необходимо создать органи-
зационно-информационную 
основу для принятия решений, 
где организационно-экономи-
ческий механизм определяет 
последовательность действий 
всех участников проекта, поря-
док использования ресурсного 
потенциала, от чего в конеч-
ном итоге зависят стоимость и 
срок получения инновацион-
ной продукции.

Системе управления инно-
вационным проектом реко-
мендуется начинать с его 
представления в форме стан-
дартизированной иерархи-
ческой структуры со схемой 
кодирования соответствующих 
исполнителей работ, построен-
ных на базе информационно-
логических моделей, подробно 
изложенных и представленных 
в схемах для экспресс-анализа 
в работе [12] (рис. 3). Полу-
чаемые сведения можно отне-
сти к управленческому учету, 
который направлен на более 
эффективное использование 
человеческих ресурсов и на 
контроль исполнения заданий 
для своевременного достиже-
ния запланированных целей, 
что связано с экономией вну-
тренних ресурсов и финансов 
и в итоге, повышением произ-
водительности труда. 

Рис. 3. Основные составляющие реализации проекта

Управленческий учет очень важен для выяснения и 
анализа причин сбоя плана работ. Для выполнения 
этих функций целесообразно иметь самостоятель-
ную структуру с соответствующими экспертами.

На базе стандартизированной иерархической 
структуры проекта рассмотрим перечисленные 
ранее ключевые ресурсы. 

• Организационные ресурсы

В разделе организационных ресурсов рекомендует-
ся создать структуру, способную быстро зарегистри-
ровать право автора на предлагаемую им новацию, 
учесть ее, оценить, согласовать с автором стоимость 
новации, заявленной автором и организовать ее 
дальнейшее использование. Для этой цели в [8] пред-
ложено создать Банк Новаций, для которого указа-
ны: миссия, цели, структура, участники и их интересы, 
другие характеристики данной организации. Банк 
Новаций в России до сих пор пока не создан.

К категории организационных ресурсов можно 
отнести аутсорсинг. Аутсорсинг - в данном случае 
это передача определенного вида работ внешней 
организации. Преимущества аутсорсинга перед 
выполнением работ собственными силами состо-
ит в экономии средств при использовании более 
квалифицированных специалистов; получении луч-
ших результатов в более короткие сроки – это его 
положительные стороны, но при этом нужно иметь 
в виду, что аутсорсинг может создать риск поте-
ри контроля над всем процессом. Поэтому реко-
мендуется на аутсорсинг передавать не ключевые 
функции проекта, а такие как бухгалтерский учет, 
отдельные узлы, некритические технологии, иными 
словами, те вспомогательные производственные 
процессы, которые не позволят воспроизвести ин-
новационный проект в полном объеме. 

Рассмотрим основные компоненты финансовых 
ресурсов.

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 294–302
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• Финансовые ресурсы относятся к базовым, ко-
торые необходимы для всех типов проектов. 
Для инновационных проектов их достаточность 
выясняется в предпроектных работах и после 
прохождения аудита согласовывается с инве-
стором. Рекомендуется финансировать проект 
поэтапно, траншами, как рассмотрено в [8]. Ре-
зультаты необходимых финансов отражаются в 
смете затрат, входящей в техническое задание 
(ТЗ) проекта. Смета затрат – важнейшая часть 
договора.

Смета затрат должна охватывать весь период 
жизненного цикла проекта с поэтапными транша-
ми финансирования в соответствии с прогнозом 
технологической возможности достижения цели 
и сроком его выполнения. Как правило, исполни-
тели по мере выполнения этапов работ требуют 
увеличения сметы затрат. В редких случаях ис-
полнитель заявляет о превышении сметы затрат. 
Уместно выяснить причины. По нашему мнению 
часто требования об увеличении затрат связано с 
несинхронностью выполнения по вертикали и го-
ризонтали научных направлений проекта (см. рис. 
3). Поясним это на примере создания сложного 
инновационного летательного аппарата нового 
поколения. В этом случае имеется четыре разных 
направления: 1) создание летательного аппарата; 
2) адаптация, реконструкция, в некоторых случа-
ях строительство новых аэропортов для взлета и 
посадки; 3) разработка сети маршрутов полета; 
4) создание технических служб наземного обслу-
живания. Для каждого направления нужны спец-
ифические кадры исполнителей, с которыми согла-
совывается смета затрат. Руководитель проекта, 
принимающий окончательное решение по сме-
там, обычно не может быть одинаково сведущ во 
всех 4-х направлениях. Так, когда он наиболее ос-
ведомлен в одном из них (например, в построении 
летательного аппарата), – смета затрат по этому 
направлению будет составлена более точно и не 
будет нуждаться в ее последующей корректиров-
ки в сторону увеличения, но при этом результаты 
этого направления могут опережать результаты 
некоторых других, а поскольку цель проекта тре-
бует комплексного результата сдаваемого одно-
моментно, то сметы затрат в этих направлениях, 
возможно, потребуют их увеличения. В нашем 
случае во 2-ом направлении из-за недостатка ма-
тематиков, обладающих необходимой квалифика-
цией для решения транспортной задачи, которые 
своевременно не были найдены. Синхронизация 
нарушается и для ее восстановления смета за-
трат по 2-му направлению потребует увеличения. 
Следовательно, главной задачей руководителя, 
осуществляющего системное управление инно-
вационным проектом – поиск высококвалифици-
рованных специалистов, обладающих знаниями, 
навыками и опытом для всех четырех направлений 

и постоянного сопоставления их продвижения. Из 
этого следует, что к вопросу нужных кадров следу-
ет отнестись особенно внимательно.

Следующий блок рекомендаций будет касаться 
кадровой составляющей, т.е. человеческого ре-
сурса. Вопросы инноваций и человеческой состав-
ляющей рассмотрены в [11].

• Кадровые ресурсы. Инновационный проект 
основан на комплексном плане действий, на-
целенном на создание продукта с новыми по-
требительскими свойствами. Поэтому особо 
важным ресурсом являются инновационные че-
ловеческие кадры. Кадры характеризуются по-
мимо количества их качеством, т.е. определен-
ной квалификацией и специализацией ученых, 
как широкого профиля (аналитики, прогнозисты 
и др.), так и высококвалифицированными специ-
алистами узкого профиля (математики, химики, 
физики, биологи, конструкторы и др.), инженер-
ным и среднетехническим персоналом высоких 
разрядов, а также нестандартно мыслящими 
учеными во главе с руководителем, осуществля-
ющим системное управление и отвечающим за 
процесс перехода идеи новшества в наукоем-
кую полезную конкурентоспособную высоко-
технологическую продукцию, соответствующую 
требованиям мирового рынка. Поэтому реко-
мендуется, прежде всего, найти специалистов, 
способных представить в стандартизированной 
иерархической структуре проект в целом и все 
его научные направления (см. рис. 3) для экс-
пресс-анализа начального состояния проекта 
[12]. Здесь уместно употребить избитую, но точ-
ную фразу: «Кадры решают все», где важны их 
численность, качество, трудоспособность и кон-
курентоспособность.

В современном мире для оценки конкурентоспо-
собности какого-либо явления широко используют 
понятие рейтинга. 

Рейтинг – оценка объекта на основе установле-
ния порядка, классификации и ранжирования по 
заданной шкале определенных параметров. Рей-
тинговым показателем пользуются для оценки ра-
боты банков, предприятий, политических деятелей 
и многого другого.

Наше предложение состоит в использовании под-
бора кадров на основе сравнения их рейтинга. 
Для инновационного проекта качество кадровых 
ресурсов, как уже было сказано, имеет осново-
полагающее значение, поскольку от них зависит 
время, стоимость и вероятность успешного реше-
ния проблем и задач.

Рекомендуем ввести экономический рейтинг на-
учных исполнителей в различных научных направ-
лениях. Его полезность поясним на примере. При 
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прогнозировании определенной темы выделяется 
некоторая сумма средств на выполнение про-
гноза пяти ведущим прогнозистам. У одного из 
них прогноз позволил перейти к долгосрочному и 
среднесрочному планированию, что положитель-
но характеризует его работу. У других эта задача 
оказалась либо вообще не решаемой, либо про-
гноз не позволил перейти к долгосрочному выпол-
нению работ. Эта ситуация не единична, однако 
снова и снова при решении сложной проблемы 
привлекаются все те же прогнозисты без учета 
различного качества и сроков выполнения ими ра-
бот. При выборе исполнителя будет целесообраз-
но обратиться к наиболее результативным испол-
нителям, имеющим более высокий рейтинг.

При выборе научных кадров с помощью рейтинга 
достаточно использовать два основных параме-
тра сравнения оценок их работ:

1) качество результатов

2) сроки выполнения

Критерием качества результата является его наи-
большая эффективность. Способ определения эф-
фективности результата зависит от поставленной 
задачи. При оценке полезно учесть помимо каче-
ства и срока стоимость его получения (количество 
используемых ресурсов). Так же следует учитывать 
и объективность сопоставимых показателей. Так 
устанавливать рейтинг преподавателей в ВУЗах 
не рекомендуется, поскольку их оценки учениками 
будут весьма субъективными.

• Природные ресурсы.

Пришло время более широкого использования 
рейтинга в реальной экономике. Определение 
рейтинга напрямую относится к вопросу эффек-
тивного использования различных ресурсов с уче-
том их особенностей. 

Введем понятие экономический рейтинг ресурсов 
различного назначения. Главная цель рейтинговой 
оценки – установление положения определенного 
вида ресурса среди конкурентов путем их класси-
фикации по полученным результатам их использо-
вания, которые должны устанавливать независи-
мые специалисты. 

Каждый вид ресурса будет требовать установления 
своих параметров для их оценки – это как отдельное 
направление в структуре проекта (см. рис. 3).

Рассмотрим полезность определения экономическо-
го рейтинга на примере землепользования и рыбно-
го хозяйства (рыболовство, переработка, механиз-
мы доставки рыбопродуктов потребителям). 

Исходя из основной идеи концепции развития 
экономики – глубокой переработки природных 
ресурсов, которой неукоснительно следуют все 

промышленно-развитые страны, создавая для 
этого инновационные конкурентоспособные тех-
нологии и условия для их использования и распро-
странения. Этот целевой подход правомерен и для 
России, где земельный фонд равен 1707,5 млн. га, 
значительная часть которого никак не обрабаты-
вается. Для управления природными ресурсами 
(включая землю и рыбные богатства России), по-
лезно использовать экономический рейтинг для 
оценки эффективности использования: земельных 
площадей, занятых определенными направления-
ми сельского хозяйства (посев различных культур, 
использование лесных массивов, птицеводство, 
животноводство, пчеловодство и др.). Для повы-
шения эффективности использования земли Пра-
вительством РФ еще в 2012 году было принято 
ряд постановлений, которые определили круг во-
просов решения этой проблемы. В 2015 году была 
принята революционная реформа по земле для ее 
более полного и эффективного использования. 

Оценка эффективного использования земли с по-
мощью объективного экономического рейтинга 
требует ее сравнения по четырем показателям:  
1) экономический результат; 2) срок его получения; 
3) экономическая целесообразность конкретного 
использования земли под определенный вид дея-
тельности специфичной для данного региона. Так, 
использование земли, где хорошо растет лен, не 
следует использовать для посева других культур 
(например, кукурузы) или отдавать ее под коттедж-
ное строительство, несмотря на более выгодный 
краткосрочный экономический эффект; 4) экологи-
ческая чистота получаемого продукта.

Здесь уместно уточнить понятие цели использова-
ния природных ресурсов. Обычно целью использо-
вания принято считать прибыль (доход) от использо-
вания земельных угодий. По нашему мнению целью 
в этом случае является удовлетворение постоянно 
растущих потребностей населения в экологически 
чистых продуктах производства этой отрасли, т.к. 
прибыль может быть большей при использовании 
вредных для здоровья различных препаратов. В этой 
отрасли народного хозяйства прибыль – это усло-
вие для возможности ее развития. Этот тезис можно 
полностью отнести и к рыбной отрасли (о чем много 
сказано и написано), где необходимо обязательное 
вмешательство государственных структур с измене-
нием законодательства для деятельности частных 
фирм, занятых этим бизнесом, которые в основном 
и получают всю выгоду от рыбных богатств России. 
В итоге российский потребитель не получает каче-
ственную продукцию, а государство дополнитель-
ных налоговых отчислений, в связи с тем, что уловы 
идут в основном за рубеж. 

В виду исключительного многообразия природных 
ресурсов, в том числе земельных, для конкретной 
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разработки экономического рейтинга следует 
провести отдельные глубокие исследования для 
выявления показателей оценки ресурсов и на ос-
новании критериев провести их оценки.

• Нематериальные активы (НМА) – управленче-
ские ресурсы.

В новой экономике, основанной на платформе 
знаний, НМА являются основополагающим ресур-
сом управления развитием.

НМА определяются как активы, которые не имеют 
вещественного воплощения, но их использование 
способно создавать преимущества в будущем для 
владеющих ими компаний.

Воспользуемся составляющими НМА, принятыми 
международным институтом управления и стандар-
тов (International Jntangibtes Stamdards Institute) США.

В НМА входят три компоненты):

1. Интеллектуальный капитал; 

2. Интеллектуальная собственность; 

3. Гудвилл (Goodwill).

1. Интеллектуальный капитал – это совокупность 
следующих 5 активных факторов:

1) Мотивационный капитал, включающий:

а) человеческий фактор – основополагающий ре-
сурс системы управления любого уровня, где выде-
лены: мотивация деятельности; интерес к процессу 
и результату; социальный престиж; духовное и фи-
зическое здоровье. 

б) система материальных и моральных поощрений.

в) внутрифирменная декларируемая и действующая 
система ценностей и морально-этических принципов 
во взаимоотношениях между работниками.

При этих условиях можно ожидать повышение кон-
курентоспособности создаваемых продуктов и ус-
луг, а также производительности труда.

Наглядным примером эффективности действия мо-
тивационного капитала могут служить кардиналь-
ные положительные изменения и успехи, достиг-
нутые в результате системных преобразований в 
Вооруженных силах РФ в последние годы после 
смены руководства;

2) Капитал знаний – это научные исследования 
и разработки (НИОКР), а также качественные 
стороны человеческого капитала (уровень об-
разования, квалификация, навыки, опыт, обу-
чаемость, наличие лидеров в научных направ-
лениях);

3) Капитал взаимоотношений с внешней средой: 
репутация, бренды, базы данных и др.;

4) Капитал бизнес процесса – «ноу-хау», рацио-
нализаторские и инновационные решения, ин-
новационные технологии и др.;

5) Капитал скорости производственного цикла 
– это использование информационно-логиче-
ских моделей полного жизненного цикла про-
цесса достижения конечной цели.

2. Интеллектуальная собственность – это резуль-
тат деятельности пяти факторов интеллектуально-
го капитала. Приведем примеры интеллектуаль-
ной собственности: авторские права, патенты, 
лицензии, торговая марка, торговая тайна, права 
индустриального дизайна и т.п.

Ее можно продать или купить и права владения на 
которую закреплены и охраняются в правовом по-
рядке.

3. Гудвилл – превышение покупной (продажной) 
цены (актива компании) над ее рыночной стоимо-
стью. Гудвилл возникает только при слиянии или 
покупки (приобретении) компании.

О важности НМА говорят следующие факты. 

Согласно исследованиям 3500 акционерных ком-
паний промышленно развитых стран, проведен-
ных фирмой Ernst & Young США в 2004 году, было 
установлено, что доля НМА в совокупной структу-
ре активов с 1978 по 2004 года возросла с 5% до 
85%. Это при том, что эти данные были отражены 
в бухгалтерских балансах, где учитывается толь-
ко интеллектуальная собственность, Гудвилл, ча-
стично НИОКР и бренды, составляющие лишь две 
компоненты НМА. Слабо учтены факторы интел-
лектуального капитала. В связи со столь возрос-
шей важностью возникает задача эффективного 
управления нематериальными активами на базе 
их полного и правильного учета. 

Суть проблемы состоит в несоответствии методов 
учета и управлении НМА новым потребностям 
развития бизнеса в условиях новой экономики, в 
которой создание ценностей происходит в резуль-
тате взаимодействий нематериального спроса и 
нематериального предложения.

В настоящее время учет НМА ведется бухгалтер-
скими методами, которые сводятся к учету интел-
лектуальной собственности, гудвилла, а также ча-
стичных расходов на НИОКР и покупку брендов. 
Основной же компонент НМА, интеллектуальный 
капитал, остается не полностью учтенным и соот-
ветственно выпадает из системы целевого управ-
ления. Поэтому принимаемые на подобной осно-
ве управленческие решения могут быть не всегда 
эффективными.

Этот же недостаток относится и к российским мате-
риалам, посвященным учету НМА, подробно изло-
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женным в разделе «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007), как приложение к приказу министер-
ства финансов РФ от 27.12.2007 № 1534.

Главной особенностью развития экономики, ос-
нованной на знаниях, является появление новой 
области конкуренции – конкуренции инноваций, 
и соответственно нового вида конкурентоспособ-
ности – способности к инновациям. А носителями 
способности к инновациям и являются НМА.

По этой причине в США в начале 2000 годов был 
создан Международный институт менеджмента и 
стандартов нематериальных активов (International 
Intangible Management Standards Institute (IIMSI 
– S.Diego (CA) USA), материалы исследований и 
разработки которого в настоящее время стали за-
крытыми.

Из сказанного выше логически следует рекомен-
дация о целесообразности и полезности создания 
самостоятельной структуры (или подразделения), 
которая будет занята изучением проблем нема-
териальных активов на всех уровнях управления в 
РФ и за рубежом.
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ИННОвацИИ

УДК 332.1
JEL: C1, C6, D81, F47, L1, L16, M2

фОРМАлИЗОВАННый пОДхОД к пОсТРОЕНИЮ  
пОэТАпНых И ИЕРАРхИчЕскИх  

ИНфОРМАЦИОННО-лОгИчЕскИх МОДЕлЕй

аннотация. В данной статье представлен формализованный подход к построению поэтапных и иерархических информационно-
логических моделей научно-технологических и социально-экономических прогнозов. Рассматривается комплекс средств модели-
рования проблем: от выявления потребностей до получения определенного вида результата, содержание которого отвечает 
внешним признакам данного состояния. Установление желаемого будущего состояния процесса развития, характеризующего 
предполагаемый результат, эквивалентно формированию цели развития. Процедуры построения поэтапных и иерархических 
информационно-логических моделей могут применяться в режиме использования диалога «руководитель – исполнитель», а пред-
ставленные отношения в виде логических и теоретико-множественных правил согласования информационных составляющих 
позволяет на содержательном уровне формировать простые вопросы для исполнителей и руководителей.
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Широкое распространение научно-технологи-
ческих и социально-экономических прогнозов, а 
также введение в практику управление развитием 
стратегий, дорожных карт, программ и проектов об-
условили потребность в их методическом обеспече-
нии. Переход от содержательного описания прог- 
нозируемых и управляемых процессов, рассматри-
ваемых на качественном уровне, основывается на 
использовании разнообразных информационно-
логических моделей (ИЛМ) [1, 2], а их построение 
базируется на поэтапных и иерархических моделях, 
известных как модель «дерева целей» [3].

Элементами пространства перемещения резуль-
татов развития являются характерные, регулярно 
повторяющиеся состояния процесса развития. 
Каждое состояние в таком пространстве опреде-
лено посредством внешнего описания, т.е. путем 
установления набора внешних признаков, устой-
чивых по отношению к изменению содержания 
отдельного конкретного результата. Достижение 
характерного состояния процесса развития со-

ответствует получению определенного вида ре-
зультата, содержание которого отвечает внешним 
признакам данного состояния. Установление же-
лаемого будущего состояния процесса развития, 
характеризующего предполагаемый результат, 
эквивалентно формированию цели развития [4, 5].

Цель может быть представлена при помощи трех 
составляющих {CV, C

R
V, C

R
}. Составляющая CV 

соответствует внешним требованиям к цели, вы-
полнение которых обеспечивает перемещение 
результатов развития в следующее состояние в 
рамках полного цикла. Выполнение внешних тре-
бований возможно, если предполагаемый резуль-
тат будет обладать свойствами C

R
V, достаточными 

для достижения CV. Иначе говоря, составляющая 
C

R
V является характеристикой внешних требова-

ний к содержанию предполагаемого результата в 
терминах (на языке) данного результата. Состав-
ляющая C

R
 соответствует содержанию предпо-

лагаемого результата. Если C
R

V определяет суще-
ственные свойства предполагаемого результата, 
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согласованные с внешними требованиями, то со-
ставляющая C

R
 характеризует все основные свой-

ства предполагаемого результата развития.

Задание внешних требований CV, с одной сторо-
ны, ориентирует весь процесс развития, а с другой 
– обеспечивает возможность его согласования с 
последующими результатами в рамках полного 
цикла, развития пространства АЗ РФ, т.е. исполь-
зование, развитие предполагаемого результата.

Для обеспечения возможности перемещения ре-
зультатов в рамках полного цикла развития АЗ 
РФ при формировании требований к содержа-
нию каждого состояния следует учесть три обяза-
тельных организационно-экономических условия: 
потребность – соответствие предполагаемого 
результата последующей цели V*, готовность к 
развитию – наличие необходимых условий для 
дальнейшего развития данного результата, завер-
шенность – полнота содержания данного состоя-
ния с точки зрения его непосредственного исполь-
зования для достижения следующего состояния. 
Первое условие при целевом подходе понимает-
ся как согласованность цели развития с последу-
ющей целью, определяемой с позиции полного 
цикла. Второе условие следует рассматривать как 
наличие необходимых ресурсов, включая кадры, 
финансы, научное оборудование и т.д.

Степень согласованности (ориентированности) 
может быть различной, начиная с формирова-
ния требований, используемых для обеспечения 
направленности процесса выполнения сформу-
лированного задания на исследование, до опре-
деления лишь некоторой области последующего 
использования результатов развития. Под услови-
ем обеспеченности ресурсами подразумеваются 
как существующие (наличные), так и предполагае-
мые (целесообразно возможные) ресурсы.

В качестве основного свойства информационно-
логической модели (ИЛМ) развития принимается 
отношение строгого линейного порядка на мно-
жестве характерных состояний полного внутрен-
него цикла:

Q
1 
>

  
Q

1 
>

 
... > Q

m
 ,

где Q
1
 – начальное состояние процесса, а Q

m
 – эк-

вивалентно достижению цели V.

За критерий упорядочения состояний полного вну-
треннего цикла может быть принята характеристи-
ка завершенности:

(1)

(2)

которая монотонно возрастает по Q.

К перечисленным должно быть добавлено свойство 
последовательного увеличения информации о струк-

туре процесса развития и содержании его промежу-
точных состояний по мере приближения к конечно-
му. При этом каждое состояние Q

1
 ∈ {Q} может быть 

представлено в виде двух составляющих:

(3)

Составляющая Q
i
I эквивалентна содержанию ре-

ализованной части процесса для достигнутого со-
стояния Q

i
 , а Q

i
II – оставшейся незавершенной 

части, информация о содержании которой отсут-
ствует либо определена посредством внешних 
признаков. Процесс достижения цели управления 
развитием может быть представлен в виде упоря-
доченной последовательности (2), где одновре-
менно происходит увеличение его завершенной 
части и, наоборот, уменьшение незавершенной. 
Последние два условия можно представить с по-
мощью следующих соотношений:

(4)

(5)

Завершенная часть каждого последующего Q
i+1

 со-
стояния полностью включает завершенную часть 
ему предшествующего Q

i 
. Увеличение завершен-

ной части при переходе из Q
i 
 в Q

i+1
 обусловлено 

частичной детализацией и превращением детали-
зированной части в завершенную Q

i+1
I \ Q

i
I. Спра-

ведливо условие:

(6)

т.е. «приращение» завершенной части при пере-
ходе из Q

i 
 в Q

i+1
 является подмножеством умень-

шения незавершенной составляющей, M – множе-
ство номеров состояний.

Если рассматривать (1) как последовательность 
промежуточных управляющих воздействий на про-
цесс достижения цели, то составляющая будет 
соответствовать подмножеству принятых условий 
относительно комплексного обеспечения процес-
са, а Q

i
II – подмножеству решений о возможной 

детализации принятых условий в последующих 
состояниях процесса достижения цели. Подмно-
жество Q

i
I характеризующее завершенную часть, 

прежде всего должно быть структуризовано, 
т.е.должны быть определены основные составля-
ющие комплексного управляющего воздействия и 
установлены отношения между ними. Структури-
зация процесса означает введение требований 
к информации о составных частях комплексного 
управления.

В противоположность Q
i
I составляющая Q

i
II не 

структуризована, а задана лишь посредством 
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внешних признаков, характеризующих ожидае-
мые решения.

ИЛМ (1) – (6) конкретизируются с учетом дополни-
тельных особенностей каждого класса процессов 
управления ИР. Идентификация ИЛМ развития 
предполагает последовательное решение задач: 
нахождение наиболее детальной последователь-
ности состояний (1), отвечающих условиям (2) – (6)  
(задача А), и определение среди найденных только 
характерных состояний (задача В).

Формальная постановка задачи А состоит в сле-
дующем. Найти эффективный алгоритм, задающий 
линейный порядок для состояний полного цикла, 
образованных в соответствии с условиями (1) – (6), 
а также: 

(7)

Построение модели (1) – (7) может быть представле-
но как пошаговый процесс выбора состояний, каж-
дое из которых характеризуется соответствующим 
кортежем. Алгоритм ее решения рассмотрен далее. 

В общем случае, когда характеристика P(Q) зада-
ется в порядковой шкале, требуется:

парных сравнений, где k
j
 - число уровней j-й ком-

поненты.

Предложенный в [2] алгоритм позволяет суще-
ственно снизить трудоемкость построения (1) – (7), 
а оценкой сверху есть:

Последовательность состояний полного цикла 
процесса развития, найденная в результате ре-
шения задачи А, наиболее детальна. Однако на 
практике далеко не всегда удобно пользоваться 
детальной ИЛМ, часто более предпочтительно 
использование агрегированных ИЛМ, в которых 
выделены лишь некоторые состояния либо часть 
состояний агрегирована в характерные.

Данная задача относится к классу известных задач 
автоматической классификации и распознавания 
образов.

В общем случае задача определения характерных 
состояний среди последовательности (1) может 
быть представлена как поиск отношения эквива-
лентности R~ на {Q}:

(8)

(9)

(10)

где {Q~} – множество агрегированных состояний 
(классов эквивалентности):

Под «деревом целей» проблемы P будем понимать 
согласованную и упорядоченную по уровням ие-
рархии совокупность целей (подроблем) необходи-
мых и достаточных для достижения цели (проблемы) 
V

p 
. Подпроблемой P

i
k R-го уровня иерархии явля-

ется часть проблемы, соответствующая R-му уров-
ню иерархии, цель V

i
k которой необходима для 

достижения цели проблемы V
p 
. Подпроблема  P

e
m, 

которая в свою очередь не может быть представле-
на (либо такое представление нецелесообразно) 
с помощью совокупности, содержащей не менее 
двух подпроблем следующего (m+1) уровня дета-
лизации, называется неделимой подпроблемой.

Под (k+1) уровнем иерархии (детализации) про-
блемы понимается ее представление с помощью 
необходимой и достаточной, с точки зрения дости-
жения цели, совокупности таких подпроблем:

    что каждая 

подпроблема этой совокупности является частью 
подпроблемы более высокого R-го уровня. Сово-
купность детализирующих подпроблем (R+1)-го 

уровня:      является

достаточной по отношению к исходной P
i
R под-

проблеме более высокого R-го уровня, если до-
стижение цели, соответствующей исходной под-
проблеме, обеспечивается при одновременном 
достижении целей соответствующих детализирую-
щим ее подпроблемам.

Построение дерева целей состоит в последова-
тельной детализации проблемы до уровня недели-
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мых подпроблем и в проверке правильности полу-
ченного разбиения. Процесс построения дерева 
целей может быть представлен с помощью упо-
рядоченной совокупности стандартных процедур, 
которые могут рассматриваться как операторы 
преобразования.

Под стандартной процедурой понимается со-
вокупность действий (как формальных, так и не 
формальных), направленных на преобразование 
исходных данных для достижения требований, 
предъявленных к завершению этой процедуры. 
При построении дерева целей каждая процеду-
ра выполняется экспертом или группой экспертов. 
Действия экспертов при построении дерева целей 
регламентируются следующими правилами:

1. Переход от исходной цели V j-1 к множеству 
обеспечивающих ее достижение целей:

    осуществляется на основе 

использования некоторого оператора преоб-
разования F

j
 j-1, имеющего содержательную 

интерпретацию в виде идеи, гипотезы, совокуп-
ности правил и т.п., обосновывающих причины 
и возможность такого перехода. Формально 
данное условие можно представить в следую-
щем виде:

(11)

2. Каждая обеспечивающая цель Vαi
j должна быть 

независима в смысле существования и необхо-
дима для достижения исходной.

Независимость в смысле существования отдель-
ных обеспечивающих целей означает, что для них 
найдены такие специфические и устойчиво разли-
чимые стороны каждой цели, которые можно ис-
следовать независимо от остальных, а ожидаемые 
результаты их достижения имеют самостоятельное 
значение, условие независимости в смысле суще-
ствования, обеспечивающих целей формально за-
писывается следующим образом:

(12)

3. Выполнение обеспечивающих целей долж-
но быть достаточно для достижения исходной 
цели, т.е.

(13)

4. Каждая обеспечивающая цель Vαi
j, детализиру-

ющая исходную Vα
j-1, обладает множеством

 признаков               соответствующих 

установленным для L 
j уровня признакам  

(14)

5. Для обеспечения различия каждый уровень дета-
лизации должен быть представлен множеством 

существенных признаков

так, что их совместное выполнение, обеспечивает 
устойчивое различие уровней детализации:

(15)

Под признаками L j уровня понимается набор 
качественно отличных свойств, которыми обла-
дают все цели исследований, представленных на 
данном уровне детализации. В качестве этих при-
знаков могут использоваться, например, предла-
гаемый объем исследований π 

V (трудоемкости) и 
требуемая специализация коллективов исполни-

телей       где π
i
s – соответствует 

i-му виду специализации.

6. Совокупность уровней {L 1, L 2,... L Z}, характе-
ризуемых множеством существенных признаков

                    упорядо-

чена так, что:

(16)

7. Множество признаков уровней  

       независимы в смысле существо

вания:

и находятся в отношении включения:

(17)

(18)

Указанные правила служат основой для формиро-
вания стандартных процедур построения дерева 
целей. При построении дерева целей достаточно ис-
пользования следующих процедур, которые делятся 
на два класса: процедуры построения и проверки.

К  процедурам построения относятся
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1. Процедура редукции цели – неформальная 
(эвристическая) процедура, с помощью кото-
рой осуществляется переход от данной цели к 
множеству подцелей, обеспечивающих ее до-
стижение. В основе этой процедуры, согласно 
правила 1, лежит оператор преобразования, 
имеющий содержательную интерпретацию 
идеи, гипотезы, обосновывающую причины и 
возможность такого перехода.

2. Процедура определения содержания цели – 
неформальная процедура, направленная на 
выявление основных свойств, признаков, ха-
рактеризующих цель системы, которые позво-
ляют дать ее формулировку.

3. Процедура определения требований к дости-
жению цели – неформальная процедура со-
стоит в установлении допустимых количествен-
ных оценок показателей, а также их возможных 
комбинаций, при наличии которых можно счи-
тать, что цель достигнута. В том случае, когда 
показатель не может быть определен количе-
ственно, формулируются качественные при-
знаки достижения цели, допустимые с точки 
зрения данного показателя.

Проверка правильности построения дерева це-
лей может быть выполнена с помощью следующих 
процедур:

1. Процедура проверки соответствия цели рас-
сматриваемому уровню иерархии. Эта проце-
дура состоит в установлении действительного 
уровня детализации и сравнении его с задан-
ным согласно правила 5.

2. Процедура проверки достаточности  для конъ-
юктивного объединения обеспечивающих це-
лей, с точки зрения достижений исходной цели, 
состоит в определении возможности достиже-
ния исходной цели при достижении всех обе-
спечивающих (правило 3).

3. Процедура проверки необходимости обеспе-
чивающей цели, с точки зрения исходной, за-
ключается в оценке возможности достижения 
исходной цели при исключении данной обеспе-
чивающей цели (правило 2).

Процесс построения дерева целей состоит из ци-
клов, шагов и операций. Под i-м циклом понима-
ется процесс построения дерева целей системы 
на i-ом уровне иерархии. Цикл, в свою очередь, 
состоит из ряда шагов. Шагом будем называть со-
вокупность операций необходимых и достаточных 
для детализации, исходной цели R-го уровня на 
обеспечивающие ее цели (k+1)-го уровня, причем 
каждая операция направлена на формирование 
определенной обеспечивающей цели (R+1)-го 
уровня. В свою очередь любая операция может 

быть выполнена с помощью перечисленных ранее 
стандартных процедур. Поэтому весь процесс по-
строения дерева целей можно представить в виде 
упорядоченного набора стандартных процедур, 
объединенных в операции,  шаги и циклы.

Рассмотрим последовательность стандартных 
процедур, используемых при выполнении отдель-
ной операции. Она сводится к выделению отдель-
ной (обеспечивающей) подпроблемы, детализиру-
ющей исходную проблему более высокого уровня. 
В содержательных понятиях такое построение со-
стоит в следующем. Предположим, что часть обе-
спечивающих подпроблем уже найдена. После 
этого находится оставшаяся недетализированной 
часть исходной проблемы. Она устанавливается 
как неструктуризованная часть исходной пробле-
мы, оставшаяся после сформулированных обеспе-
чивающих подпроблем. Из этой части необходимо 
выделить подпроблему данного уровня иерархии. 
При этом используется следующий порядок.

При детализации в первую очередь следует по-
пытаться выделить (сформулировать) такую под-
проблему, с которой может быть начато решение 
оставшейся недетализированной части на данном 
уровне.

Формирование исходной проблемы начинается с 
определения ее содержания, после чего устанав-
ливается цель и показатели, характеризующие 
степень достижения цели, а также допустимая 
область значений этих показателей. После этого 
определяется оставшаяся недетализированная 
часть исходной проблемы, находится ее содер-
жание, цель, показатели и требования к ним. Это 
необходимо для проверки достаточности детали-
зации, когда определяется соответствие содер-
жания всех целей обеспечивающих подпроблем, 
а также оставшейся недетализированной части 
содержанию и целям исходной проблемы. Если 
достаточность обеспечивается, то проверяют не-
обходимость наличия ранее сформулированной 
подсистемы и оставшейся после ее формирования 
части исходной. Проблему, не являющуюся необ-
ходимой, исключают. Если выполняется условие 
достаточности, то уточняют содержание и цели 
как найденной подпроблемы, так и оставшейся не-
детализированной части исходной проблемы.

Практическая реализация процесса построения 
дерева целей на основе описанных выше стан-
дартных процедур осуществляется путем форми-
рования вопросов к экспертам. Полученные от 
экспертов ответы анализируются и сопоставляют-
ся с требованиями, определяемыми содержанием 
и условиями завершения самих процедур, в ре-
зультате чего процесс построения дерева целей 
повторяется либо заканчивается совсем.
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Построение информационно-логической модели 
процесса достижения целей в виде упорядочен-
ной последовательности характерных состояний 
имеет ряд достоинств, среди которых основными 
являются простота и наглядность представления 
процесса решения сложных проблем. Простота 
описания достигается за счет агрегирования от-
дельных промежуточных состояний в характерные 
и установления их логической последовательности 
(линейного порядка). 
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ОсОбЕННОсТИ гОсуДАРсТВЕННОгО РЕгулИРОВАНИЯ  
РОссИйскИх пРОМышлЕННых кОРпОРАЦИй  
В пРОЦЕссЕ Их ИННОВАЦИОННОгО РАЗВИТИЯ

аннотация. В данной статье представлены особенности инновационного развития корпораций в России и за рубежом. В статье 
раскрываются основные факторы, сдерживающие процесс инновационного развития российских корпораций. Определена роль 
государственных программ как одной из важных форм прямой государственной финансовой поддержки осуществления инноваци-
онной деятельности корпорациями.

Инновационное развитие во всем мире обуславливается необходимостью непрерывного увеличения и удержания конкурентоспо-
собности предприятиями. При этом использование инноваций дает предприятиям возможность эффективно конкурировать 
на рынке, привлекать новых потребителей, улучшать финансовые результаты работы. Степень конкурентоспособности пред-
приятия наиболее значимо зависит от технологического уровня предприятия. Помимо этого, необходимо принимать во внима-
ние глубину инновационных процессов на предприятии, поскольку к росту конкурентоспособности приводят не все инновации, а 
только те, что ориентированы на новые рынки и сопровождаются оригинальными разработками.
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Уже более века корпорации считаются локомо-
тивом национальных хозяйств как развитых, так и 
развивающихся стран. Именно корпорации по-
тенциально способны стать движущей силой инно-
вационного развития страны.

Крупный бизнес в России относится к одним из са-
мых вялых, незаинтересованных участников инно-
вационных процессов.

Мировая практика демонстрирует, что именно 
бизнес-структуры представляют важнейшую зна-
чимость в разработке и внедрении инноваций. 
Часть расходов корпораций на исследования и 
разработки в общенациональных затратах на 
НИР превосходит 65%, а в среднем по странам 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (далее – ОЭСР) близится к 70% (рис. 1).

Корпоративный сектор считается не только круп-
нейшим, но и наиболее привлекательным рабо-
тодателем для научных сотрудников, определяя 

значительную планку в оплате научного труда. В 
частности, в США занятые в корпоративном сек-
торе ученые и инженеры получают обычно на 57% 
больше, нежели их коллеги, работающие в уни-
верситетах 1.

Большинство крупных компаний проводят не толь-
ко прикладные, но и фундаментальные исследова-
ния. Так, в США частные инвестиции составляют 
более 25% общего объема затрат на фундамен-
тальные исследования. В Японии затраты корпо-
ративного сектора достигают практически 38% 
общих затрат на фундаментальные исследования, 
а в Южной Корее – порядка 45%. 

Крупный российский бизнес существенно усту-
пает крупным зарубежным корпорациям, как по 
абсолютным, так и по относительным расходам 
на НИОКР. Так, Россия представлена всего тре-
мя участниками в рейтинге 1 400 крупнейших по 
абсолютным затратам на НИОКР компаний мира, 

ИННОвацИИ

 1 Science and Engineering Indicators. 2002. P. A-3-25.
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Источники: Росстат, OECD Main Science and Technolodgy Indicators, май 2010 

Рис. 1. Источники финансирования НИОКР в России и за рубежом,  
% от общих затрат на НИОКР

который ежегодно составляется Объединенным 
исследовательским центром ЕС. Ими являются 
ОАО «Газпром» (83-я позиция), АвтоВАЗ (620-я) и 
«ЛУКойл» (632-я позиция). С целью сопоставления: 
в рейтинге Fortune Global 500 среди 500 компаний 
мира по объемам выручки российских компаний 
вдвое больше – 6, а среди 1 400 ведущих мировых 
компаний по выручке представителей России не-
сколько десятков.

Одной из основных 
задач считается пре-
жде всего низкий спрос 
на инновации в рос-
сийской экономике, а 
кроме того его мало-
эффективная структура 
– избыточный перекос 
в сторону закупки гото-
вого оборудования за 
рубежом в ущерб вне-
дрению собственных 
новейших разработок. 

В 2013 году разработку 
и внедрение технологи-
ческих инноваций осу-
ществляли 8,9% общего 
числа российских про-
мышленных компаний 

(табл. 1). Для сравнения: в Германии их доля равня-
лась 69,7%, в Ирландии – 56,7%, в Бельгии – 59,6%, 
в Эстонии – 55,1%, в Чехии – 36,6%. К сожалению, 
в России низка не только доля инновационно ак-
тивных предприятий, но и интенсивность затрат на 
технологические инновации, которая составляет 
1,9% (аналогичный показатель в Швеции – 5,5%, в 
Германии – 4,7%).

Таблица 1

Удельный вес российских компаний, осуществлявших технологические инновации,  
по видам экономической деятельности, процентов

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Всего 7,7 7,9 8,9 9,1 8,9

Добыча полезных ископаемых 5,8 6,6 6,8 7,0 6,4

Обрабатывающие производства 11,5 11,3 11,6 12,0 11,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,3 4,3 4,7 4,9 4,7

Связь 11,2 11,9 11,1 11,7 11,8

Деятельность, связанная с использованием вычисли-
тельной техники и информационных технологий

8,1 8,7 7,9 8,3 8,4

Научные исследования и разработки – – 28,8 29,1 29,6

Предоставление прочих видов услуг 2,6 3,5 3,6 3,0 2,6

Другой важной проблемой является имитационный 
характер российской инновационной системы, 
ориентированной на заимствование готовых тех-
нологий, а не на создание собственных прорывных 
инноваций. 

Проблема низкого уровня инновационной актив-
ности в России дополнительно усугубляется низ-
кой отдачей от реализации технологических ин-
новаций. Рост объемов инновационной продукции 

Источник: Росстат

совершенно не соответствует темпам увеличения 
затрат на технологические инновации (за тот же 
период втрое) (табл. 2). В результате, если в 1995 
году на рубль инновационных затрат приходилось 
5,5 руб. инновационной продукции, то в 2009-м  
году этот показатель снизился до 2,4 руб.

Необходимо также отметить в качестве одного из 
важных факторов общий низкий уровень расходов 
на НИОКР. Затраты на них в 2008 году в России 
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Таблица 2

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг,  
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Всего 4,8 6,3 8,0 9,2

Добыча полезных ископаемых 2,7 6,7 6,5 6,0

Обрабатывающие производства 6,7 6,8 9,6 11,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,7 0,6 0,4 0,8

Деятельность в области электросвязи … … 2,5 2,0

Деятельность, связанная с использованием вычисли-
тельной техники и информационных технологий

14,3 12,9 6,2 13,3

Научные исследования и разработки - 23,4 30,9 33,2

Предоставление прочих видов услуг 2,4 2,9 2,3 1,9

Высокотехнологичные виды экономической деятельности … … 14,3 16,9

Среднетехнологичные виды экономической деятельности … … 16,1 15,4

Наукоемкие виды экономической деятельности … … 9,9 11,6

Источник: Росстат

оценивались в 1,04% ВВП против 1,43% ВВП в Ки-
тае и 2,3% в странах ОЭСР, 2,77% ВВП в США, 
3,44% ВВП в Японии (рис. 2).

* Реальный показатель выше, так как здесь не учтены затраты на во-
енные НИОКР, данные по которым не разглашаются.

Источники: Росстат, OECD Main Science and Technolodgy Indicators, май 2010 

Рис. 2. Масштабы затрат на НИОКР по странам, % от ВВП

Снижение части бизнес-сектора в финансирова-
нии НИОКР в существенной степени обуславлива-
ется слабым развитием в России системы частно-
государственного партнерства при реализации 

инновационных проектов бизнесом: доля компа-
ний, получавших бюджетное финансирование на 
эти цели, составляет в России всего 0,8%. С целью 

сопоставления: в Герма-
нии – 8,8%, в Бельгии – 
12,7%. 

Совокупный размер рас-
ходов российского кор-
поративного сектора на 
НИОКР более чем в 2 
раза меньше, чем у круп-
нейшей в Европе по рас-
ходам на исследования и 
разработки корпорации 
Volkswagen (2,2 млрд. 
против 5,79 млрд. евро) 1.

В среднем зарубежные 
компании тратят на НИ-
ОКР от 2 до 3% годово-
го дохода. У лидеров эти 
показатели существенно 
выше. 

Согласно исследованию 
рейтингового агентства 
«Эксперт РА», до кризиса 

объем расходов на НИОКР в выручке крупнейших 
российских компаний из рейтинга «Эксперт-400» 
составлял около 0,5%, что в 4–6 раз ниже, чем у 
зарубежных компаний. 

 1 The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.
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Лидерами согласно размеру вложений в НИОКР 
в России выступают машиностроительные компа-
нии, но даже у них отношение затрат на НИОКР к 
выручке не превышает 2%. В менее технологичных 
секторах отставание еще больше.

Как демонстрирует практическая деятельность, го-
ворить конкретно о своих инновационных достиже-
ниях крупные российские компании пока не готовы. 
Согласно исследованиям инновационной актив-
ности крупного бизнеса, проводимым рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» в 2010–2011 годах, рас-
крыть сведения о корпоративных инновационных 
проектах готово чуть более 40 компаний.

Среди лидеров российского бизнеса, реализую-
щих инновационные проекты, представлены «ЛУ-
Койл», «Русгидро», СУЭК, РЖД, АФК «Система», 
холдинг МРСК, ФСК ЕЭС, «Рособоронпром», «Си-
ловые машины», «Гражданские самолеты Сухого», 
ГАЗ, концерн «Тракторные заводы».

Целью большинства проектов является массовый 
выпуск новой продукции традиционного рода, но 
в другом ценовом сегменте (в более высокой це-
новой группе) и более высокого подтвержденного 
качества. То есть крупные компании не стремятся 
ни к революционному рывку и «снятию сливок» на 
новом рынке, ни к созданию таких рынков. Как 
правило, они решают задачу «подняться на одну 
ступеньку». 

С формальной точки зрения инновационные про-
екты крупного бизнеса соответствуют по тематике 
пяти приоритетным направлениям инновационно-
го развития экономики: 1) энергоэффективность 
и энергосбережение, в том числе вопросы раз-
работки новых видов топлива; 2) ядерные техно-
логии; 3) космические технологии; 4) медицинские 
технологии; 5) стратегические информационные 
технологии.

Предприятия гражданской и оборонной промыш-
ленности являются лидерами технологического 
развития. Именно от результатов модернизации 
ОПК России во многом зависит и успешное раз-
витие ее экономики.

Одна из крупнейших российских государственных 
корпораций ОПК является ГК «Ростех». На сегодня 
корпорация объединяет более 60 предприятий и 
научных организаций радиоэлектронной отрасли 
России с общей численностью работающих свыше 
40 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» была основана в 2007 г. 
для содействия разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной про-
дукции гражданского и военного назначения. В ее 
состав входит более 700 организаций, из которых 
в настоящее время сформировано 9 холдинговых 

компаний в оборонно-промышленном комплексе 
и 5 в гражданских отраслях промышленности, а 
также 22 организации прямого управления.

В портфель «Ростеха» входят такие бренды как 
«Автоваз», «Камаз», «Вертолеты России», и т.д. 
Организации «Ростеха» расположены на терри-
тории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 70 стран. 

Сегодня Ростех придает особое внимание фор-
мированию эффективной системы управления 
инновационной деятельностью. В Корпорации 
разработана и выполняется Программа иннова-
ционного развития на период 2011–2020 годов. 
О масштабности этой программы свидетельствует 
тот факт, что в нее включено более 1 тысячи про-
ектов инновационной направленности, в том чис-
ле около 500 проектов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок и более 
300 проектов по техническому перевооружению. 
Объем финансирования программы составляет 
внушительные 886,6 млрд. руб.

Важная роль в этом плане отводится Первому от-
крытому конкурсу гражданских инновационных 
проектов ОПК. Его целью является широкое во-
влечение организаций ОПК в развитие инноваци-
онной экономики путем разработки, производства 
и продвижения на рынки гражданской высокотех-
нологичной продукции.

Для поиска, отбора и финансирования инноваци-
онных проектов по технологиям военного и двой-
ного назначения создан Межотраслевой иннова-
ционный центр Корпорации.

Предполагается, что корпоративный Межотрас-
левой инновационный центр Ростеха будет тесно 
взаимодействовать с недавно созданными Фон-
дом перспективных исследований и Российским 
научным фондом. Также Ростех сотрудничает и с 
Фондом «Национальное интеллектуальное разви-
тие» при МГУ.

Корпорация реализует ряд проектов по диверси-
фикации инновационного развития, прежде всего, 
для малого и среднего бизнеса. В их основу легла 
политика «открытых инноваций».

Идея «открытых инноваций» состоит в отказе от тра-
диционного управления инновационным развитием, 
которое подразумевает проведение исследований 
исключительно своими силами на собственной тех-
нологической базе. Вместо этого широко привлека-
ются внешние участники и ресурсы (вузы, научные 
организации, малые инновационные стартапы и т.д.) 
на всех этапах инновационного процесса.

Использование «открытых инноваций» позволяет 
диверсифицировать деятельность организаций 
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Корпорации за счет увеличения производства 
новых видов гражданской продукции. Это, в свою 
очередь, должно обеспечить финансово-эконо-
мическую устойчивость оборонных предприятий, 
сделать их менее зависимыми от конъюнктуры 
мировой экономики и объемов государственного 
оборонного заказа.

В 2014 году инновационная активность снизилась, и 
не столько потому, что меры поддержки инноваций 
были недостаточными или принципиально неверны-
ми. Новые меры не вводились, а старые применялись 
в обычном режиме. Поэтому спад инновационной 
активности можно связать в первую очередь с ухуд-
шением общего экономического климата в стране, 
влияющего на условия работы компаний, как круп-
ных, так и малого и среднего бизнеса. 

Текущую ситуацию точно и кратко обрисовал за-
меститель министра экономического развития 
России О. Фомичев, сказав: «Складывается ощу-
щение, что инновационная экономика давно по-
строена, но при этом в России до сих пор нет ин-
новаций» 1. 

Среди крупных российских компаний можно отме-
тить усиление иждивенческих настроений, опреде-
ленную советскую ностальгию. В дополнение к не-
малым бюджетным средствам на НИОКР, которые 
получают такие компании, все чаще стали звучать 
пожелания, чтобы государство обеспечило спрос 
на их продукцию или само стало долговременным 
заказчиком. В частности, это было зафиксировано 
и в недавнем исследовании Российской венчур-
ной компании 2. Однако госзаказ, гарантирующий 
спрос, в то же время задает специфические требо-
вания к результатам работы. Это замедляет выход 
компаний на глобальные рынки, поскольку тоталь-
ный госзаказ снижает конкурентоспособность его 
исполнителей.

Не заработали пока и механизмы государствен-
ного принуждения кооперации крупных компаний 
с малыми путем аутсорсинга им части задач по 
разработке технологий и покупки у малых компа-
ний их продукции. Согласно планам правитель-
ства госкомпании должны наращивать объемы 
закупок у малого бизнеса, однако госкомпании, 
в первую очередь ресурсодобывающие, сопро-
тивляются каким-либо правительственным квотам 
в отношении таких закупок, объясняя это, в част-

ности, тем, что их заказы на продукциюкрупные и 
потому малый бизнес их не сможет выполнить [18]. 
В то же время ряд крупных госкомпаний сотрудни-
чают с малыми фирмами, однако и они выступают 
против жесткого квотирования закупок, которые 
они должны делать у малых компаний. Таким обра-
зом, текущая ситуация – это доминирование само-
обеспечения крупных компаний и слабый интерес 
к кооперации. 

Кроме того, как показывают опросы компаний и 
научных организаций, большинство российских 
предприятий не используют отечественные разра-
ботки (НИОКР и технологии), поскольку в среднем 
70% из них закупают готовые технологии за рубе-
жом (по ряду отраслей, например в станкостро-
ении, импорт составляет 95%). Отечественные 
инновации используют только 24% предприятий 
обрабатывающей промышленности, и 58% из них 
отмечают низкий уровень новизны научно-техни-
ческих результатов, полученных в отечественных 
научных организациях и вузах (и созданных при 
них малых предприятиях) 3. В связи с падением кур-
са рубля ситуация становится почти тупиковой: 
быстро развернуть создание новых технологий на 
слабой научной базе нельзя. 

Таким образом, отсутствие спроса со стороны 
крупных компаний на кооперацию с малым биз-
несом объясняется еще и низким уровнем новиз-
ны и качества продукции, предлагаемой малыми 
фирмами. Есть и кадровый аспект, затрудняющий 
инновационное развитие, заключающийся в недо-
статочной квалификации кадров. Несмотря на то, 
что уже более 20 лет реализуются различные про-
граммы обучения и переобучения, данный фактор 
эксперты продолжают называть в числе основных 
препятствий развитию инновационной деятель-
ности в стране. Примечательно, что и здесь наме-
тилась тревожная тенденция: спрос на образова-
тельные программы, касающиеся технологических 
инноваций, падает как среди индивидуальных 
предпринимателей, так и крупных компаний [13]. 
Не исключено, что причина не в том, что участники 
рынка считают себя уже достаточно образован-
ными, а в отсутствии предложения действительно 
актуальных программ. Вопрос о том, кто и чему 
учит, становится все более насущным по мере на-
капливания опыта в бизнес-сообществе и старе-
ния кадров в сфере образования и науки. 

 1 Экспертно-аналитический отчет «Россия: курс на инновации» представлен на форуме «Открытые инновации», 16.10.2014. http://
www.mskit.ru/news/n173581/

 2 Россия: курс на инновации. Выпуск II. М.: РВК, 2014. С. 76.

 3 Опрос НИУ ВШЭ, проведенный среди 2000 предприятий и более чем 1000 научных организаций. Источник: Волков М. ВШЭ: 
российские предприятия игнорируют инновации. 24.07.2014 г. http://i.rbc.ru/anons/item/vshe_rossijskie_predpriyatiya_ignoriruyut_
innovatsii
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В целом факторы, оказывающие негативное влия-
ние на формирование цепочек добавленной сто-
имости, многообразны и неоднозначны, причем к 
сотрудничеству не готовы все акторы. Пока ком-
пании любого размера ориентированы не столько 
на взаимное сотрудничество, сколько на получе-
ние государственной поддержки финансового и 
иного характера. 

Наконец, внешнеполитические условия и связан-
ный с ними отток капитала отрицательно влияют и 
на инновационную сферу. Сократились как объем 
инвестиций в венчурной индустрии, так и шансы на 
вхождение иностранных владельцев капиталов в 
российские фонды. Объем частных средств на вен-
чурном рынке снизился более чем вдвое – с нача-
ла года корпоративные фонды урезали поддержку 
проектов на 61% 1. Уже не первый год продолжа-
ется обсуждение важности расширения источни-
ков средств для венчурных инвестиций путем раз-
решения вложения средств пенсионных фондов 
[17]. Однако в текущей экономической ситуации 
появление данного источника вряд ли радикально 
изменит общий негативный тренд. 

К концу ноября 2014 г. стало понятно, что начал-
ся отток и российских инвесторов из страны на 
международные рынки. Основная причина – от-
сутствие спроса на инновации в России, стимули-
ровать который не удалось программами иннова-
ционного развития компаний с государственным 
участием и другими мерами «принуждения к инно-
вациям». Другая причина – нарастание проблемы 
«выхода» из инновационного бизнеса (т.е. прода-
жи его крупным высокотехнологичным компаниям) 
в связи с уходом или сокращением присутствия за-
падных фирм на российском рынке [19]. 

Однако при незначительном числе достижений 
мирового уровня одно направление продолжало 
развиваться сравнительно успешно – это инно-
вации в области информационных технологий 2. В 
данном случае влияние санкций может стать до-
полнительным стимулом развития этого направ-
ления в связи с резким удорожанием импортного 
инженерного программного обеспечения. 

 1 Оценка РВК. Источник: Едовина Т. Модель рынка в натуральную величину. Венчурный капитализм теперь ждет заказов и инвести-
ций от госкомпаний // Коммерсантъ, 08.12.2014 г. http://www.kommersant.ru/doc/2628437

 2 Игорь Агамирзян: Чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать, 18.12.2014 г. http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4992#top

 3 Вступительное слово Дмитрия Медведева на заседании президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и ин-
новационному развитию России «О ходе реализации стратегии инновационного развития России на период до2020 г.», 19.12.2014 
г. http://government.ru/ news/16196/

 4 О реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до2020 г. Презентация. Министерство эко-
номического развития Российской Федерации. Москва, 19.12.2014 г. http://government.ru/media/files/A6DTgyvkUo8.pdf

 5 Решения по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию, 
30.12.2014 г. http://government.ru/orders/16381/

Общие неблагоприятные для инновационного 
развития экономические условия и необходимость 
импортозамещения стали причиной решения пра-
вительства о пересмотре базового целеполагаю-
щего документа – Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 
г. 3 По данным на конец 2014 г., около трети из ее 
45 целевых индикаторов не были достигнуты, а по 
таким разделам стратегии, как «инновационный 
бизнес», «эффективная наука» и «инновационное 
государство», две трети индикаторов оказались не 
выполненными. Наилучшие результаты получены 
по направлению «финансовое обеспечение», наи-
худшие – по разделу «участие в мировой иннова-
ционной системе» (провал по75% индикаторов) 4. 
30 декабря 2014 г. были обнародованы решения 
по итогам заседания президиума Совета при пре-
зиденте РФ по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию, на котором рассматривались 
вопросы корректировки Стратегии инновацион-
ного развития. К середине ноября 2015 г. дол-
жен быть разработан проект актуализированной 
стратегии 5, и в дальнейшем обеспечен ежегодный 
мониторинг ее выполнения.

В целом, среди основных факторов, сдерживающих 
процесс инновационного развития российских кор-
пораций, ученые и исследователи выделяют:

• недостаток финансирования научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разработок 
со стороны государства. Предприятия не имеют 
собственных средств на финансирование раз-
работок, а возможность привлечения финансо-
вых средств из внешних источников ограничена. 
У кредиторов нет гарантии возврата ссуд и по-
лучения дивидендов, поскольку инновационная 
деятельность подвержена гораздо большему 
числу рисков, чем инвестиционная деятельность;

• несовершенство законодательной базы в области 
инновационной деятельности. На наш взгляд, су-
щественной преградой является отсутствие коор-
динации в законотворческой деятельности между 
подведомственными учреждениями в области 
корпоративного управления инновационной дея-
тельностью. Не принят закон «Об инновационной 
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деятельности» и др. Это является причиной многих 
споров и непонимания, возникающих между пра-
вительством, учеными и предприятиями по поводу, 
как самого понятия инновационного развития, так 
и определений инновационной продукции, инно-
вационного процесса и т.п.;

• дефицит квалифицированных специалистов, 
имеющих опыт реализации инновационных про-
ектов. Для успешного осуществления инноваци-
онной деятельности необходимо иметь высоко-
квалифицированные кадры, компетентные для 
работы в инновационной сфере, что на данный 
момент является проблемным полем, так как 
имеется тенденция к «утечке умов» российских 
специалистов и потеря квалификации среди 
остальных из-за занятости в сфере торговли. В 
свою очередь современное оборудование, об-
ладающее высокой производительностью и объ-
емами производства, может влиять на стоимость 
производимых инновационных продуктов;

• отсутствие эффективных государственных ме-
ханизмов, направленных на мотивацию и под-
держание инновационной деятельности от-
ечественных организаций различных форм 
хозяйствования;

• высокие риски инвестирования в инновации;

• отсутствие у российских предприятий современ-
ной базы для внедрения разработок по причи-
не износа или отсутствия необходимого обору-
дования. Многие промышленные предприятия 
характеризуются высокой ресурсоемкостью и 
энергоемкостью производства, что усугубляет-
ся высоким уровнем износа производственного 
аппарата. В силу отсталости основного капита-
ла предприятий экономика в целом оказывается 
невосприимчивой к вложениям в исследования и 
разработки.

Все вышеперечисленные факторы указывают на от-
сутствие стимулирования инновационного развития, 
а также на необходимость проведения институцио-
нальных изменений на макро- и микроуровне. Ин-
новационное развитие корпораций должно носить 
проактивный, целеполагающий характер, а не быть 
реакцией на изменение рыночной ситуации.

Нарастающая конкурентная борьба в связи с гло-
бализацией и открытостью рынков объясняет по-
требность соответствия отечественных корпора-
ций мировым стандартам и устанавливает единые 
тенденции инновационного развития корпораций, 
главные из которых следующие:

1. Повышение значимости нематериальных акти-
вов, увеличение их величины в соотношении с 
материальными в общей структуре активов.

2. Расширение инвестирования в интеллектуаль-
ный капитал.

Стратегическими условиями инновационного раз-
вития корпораций считаются научные знания, а 
не производственный опыт, составлявший основу 
развития экономики в индустриальный период хо-
зяйствования.

3. Динамичность инновационного развития, под-
черкивает важность скорости и динамичности 
стратегии развития, движимой открывающи-
мися возможностями симбиоза научного и 
экономического процессов, под давлением 
глобальной технологической и экономической 
конкуренции.

4. Снижение абсолютно всех стадий жизненного 
цикла инновационного продукта, сроков амор-
тизации производственного оборудования.

Стратегия опережения темпов развития конкурен-
тов объясняет потребность сокращения жизненно-
го цикла инновационных продуктов, расширения 
номенклатурного ассортимента товаров и сокра-
щения объема выпускаемой продукции.

5. Значительный уровень неопределенности конеч-
ного результата инновационной деятельности.

Значительная динамика темпов инновационного 
развития устанавливает потребность ускоренного 
создания прототипов инновационного продукта, 
разработку бизнес-моделей в рамках венчурных 
стратегий.

Ограниченность менеджмента корпораций в сро-
ках принятия управленческих решений, недостаток 
полноты информации об актуальных изменениях 
окружающей среды и особенности психофизиче-
ских возможностей руководителя обусловливают 
невысокую прогностичность конечного результата 
инновационной деятельности.

Перечисленные тенденции инновационного раз-
вития задают менеджменту корпорации высокую 
планку в реализации инновационной деятельно-
сти, однако преодоление трудностей инновацион-
ного развития корпоративного сектора экономики 
считается единственной возможностью обеспече-
ния конкурентоспособности как на уровне отдель-
ной корпорации, так и на уровне национальной 
экономики [7].

Особую значимость в стимулировании инноваци-
онных процессов выполняет государство. Будучи 
связанным с универсальными нормами, государ-
ство обеспечивает снижение трансакционных из-
держек в масштабах всей экономики за счет ис-
пользования механизмов принуждения, поэтому 
логично предположить, что именно государство 
может обеспечить четкую спецификацию прав 
собственности. В то же время эти же механизмы 
могут быть использованы для пересмотра этих 
прав в одностороннем порядке [2].
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Управление инновационным процессом происхо-
дит посредством выработки инновационной поли-
тики, способной решать государственные задачи 
повышения конкурентоспособности и устойчиво-
сти экономики.

Инновационная политика ориентирована на ре-
шение следующих проблем: эффективное исполь-
зование имеющегося материально-технического, 
сырьевого и трудового потенциалов, удовлетво-
рение потребностей внутреннего рынка. Мерами 
реализации инновационной политики выступают 
программы по повышению конкурентоспособного 
потенциала приоритетных для корпораций произ-
водств посредством привлечения частных институ-
циональных инвесторов к реализации инноваций, 
формирование режима экономического стимули-
рования инновационной деятельности.

Государственные программы являются важной 
формой прямой государственной финансовой 
поддержки осуществления инновационной де-
ятельности корпорациями. В рамках таких про-
грамм финансируются научные исследования, 
направленные на формирование нового техно-
логического уклада. Программы предполагают 
принципиальную новизну и взаимоувязанность 
программных мероприятий, необходимых для мас-
штабного распространения прогрессивных науч-
но-технических достижений.

Достаточно сложной проблемой для развития 
инновационной деятельности многих компаний 
является дефицит стратегического видения. Боль-
шинство корпораций, обязанных разработать 
программы инновационного развития (ПИР), до 
сих пор не имеют стратегии развития собственно-
го бизнеса. Очевидно, что в этих условиях единый 
процесс планирования оказывается разорван-
ным, инновационные проекты теряют прямую связь 
с бизнес-процессами и большую долю своей по-
тенциальной полезности для компаний, не имею-
щих долгосрочных стратегий развития.

Кроме того большинство компаний отстают от 
своих зарубежных конкурентов по доле затрат, на-
правляемых на НИОКР. Компании, четко видящие 
связь между целями своего развития и результата-
ми инновационных проектов, не сомневаются, вы-
деляя деньги для их реализации. Ведь эти вложения 
обеспечат в будущем соответствующие доходы. 
Для компаний с коротким горизонтом планирова-
ния, не имеющих долгосрочных планов развития, 
затраты имеют весьма абстрактную полезность, и 
их наращивание явно не считается приоритетом.

Следующая существенная проблема инноваци-
онных программ в России касается реализации 
ряда программ субсидирования уже действующих 
инновационных предприятий, которые призваны 

компенсировать разнообразные затраты: от капи-
тальных затрат до расходов на участие в зарубеж-
ных выставках. Средств, выделяемых на реализа-
цию этих программ, катастрофически не хватает.

Основными причинами, препятствующими реали-
зации государственных инновационных программ 
в корпорациях являются:

• во-первых, для корпораций России свойственен 
ограниченный спрос на инновации и ограничен-
ное предложение инноваций. Российская эконо-
мика характеризуется ограниченным спросом на 
инновации, в первую очередь, из-за невысокой 
конкурентной борьбы, а зачастую, и монополи-
зации, во многих секторах хозяйственной жизни. 
Функционирующие государственные программы 
не ориентированы на стимулирование спроса на 
инновации. Внешний спрос на российские инно-
вации также является ограниченным вследствие 
сырьевой специализации России в современной 
мировой экономике. Ограниченное предложение 
инноваций связано с отсутствием системности в 
сопровождении инноваций, отсутствием карка-
са инновационной экономики (имеются лишь от-
дельные элементы – особые экономические зоны, 
технопарки, венчурные фонды и т.д.), отсутствием 
конъюнктуры инновационной деятельности (со-
циокультурных, политических, экономических и 
технологических условий, влияющих на ценность 
инновационной деятельности);

• во-вторых, во многих отечественных компаниях 
недостаточно развиты такие ключевые для фор-
мирования потока проектов институты, как цен-
тры трансфера (коммерциализации) технологий 
при вузах и научных учреждениях, не во всех ву-
зах и научных учреждениях они вообще созданы;

• в-третьих, в российских корпорациях малый ин-
терес уделяется программам обучения предпри-
нимательству начинающих инноваторов. Обуча-
ющие программы центра преследуют две цели: 
обеспечить возможность автору проекта опреде-
литься, в какой мере предпринимательство являет-
ся его сферой деятельности, а также получить не-
обходимые для первых шагов в бизнесе навыки и 
составить детальный бизнес-план проекта;

• в-четвертых, малоэффективная деятельность 
инновационных бизнес-инкубаторов, что обу-
словлено, в первую очередь, с низким уровнем 
оказываемых ими услуг, а кроме того невысоким 
взаимодействием этого инструмента поддержки 
с элементами инновационной системы.

В целях преодоления указанных проблем должны 
быть решены следующие проблемы:

• разработка и развитие инновационной инфра-
структуры в целом как единого распределенного 
по корпорациям в виде инновационно-техноло-
гических фирм (центров), которые через реали-
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зацию технологии наукоемкого инжиниринга 
обеспечивают в короткие сроки конкурентоспо-
собную реализацию инноваций;

• создание научно-технической базы инновацион-
ной инфраструктуры, а также разработка мето-
дических и организационно-нормативных мате-
риалов по научно-техническим нововведениям.

В целях успешной реализации инновационных 
программ, необходимо:

• включение основных положений программы ин-
новационного развития в программу социально-
экономического развития корпораций.

• организация эффективной практической дея-
тельности органов управления в:

1) реализации и сопровождении программы инно-
вационного развития и принятии соответствующих 
нормативных актов корпоративного значения; 

2) осуществлении организационного и информаци-
онного обеспечения (образование рабочей группы, 
утверждение инновационной политики, установле-
ние источников финансирования и источников не-
обходимой информации, а также порядка ее сбора);

3) кадровом обеспечении (установление лиц из ап-
парата управления, ответственных за разработку 
и реализацию инновационной политики).

Меры государственной политики в отношении 
ОПК могут быть разделены на две группы: систем-
ные и отраслевые. Первая группа охватывает всю 
хозяйственную систему России, не делая предпо-
чтений для отдельных ее секторов, отраслей и иных 
элементов. Она направлена на стимулирование 
инновационного развития в целом. Вторая группа 
учитывает специфику конкретной сферы хозяй-
ства, в частности – ОПК. 

Стимулирование инновационной активности пред-
приятий ОПК со стороны их менеджмента и органов 
власти может осуществляться с использованием ши-
рокого спектра методов прямого (бюджетное, та-
моженное, нормативно-правовое регулирование) и 
косвенного (налоговое регулирование, администри-
рование, социально-психологическое воздействие, 
финансовые меры) воздействия. 

К группе мер регулирования, учитывающих спец-
ифику ОПК, также относятся: 

1. Экономическое стимулирование инновацион-
ной творческой активности и развитие системы 
охраны объектов интеллектуальной собствен-
ности в сфере ОПК.

2. Создание в ОПК отраслевой институциональ-
ной структуры стимулирования инноваций.

3. Совершенствование механизма государствен-
ного заказа на продукцию и услуги ОПК.

Таким образом, главной целью государственных 
инновационных программ является повышение 
научно-технического потенциала корпораций с 
целью развития подходящего инновационного кли-
мата для обеспечения конкурентных преимуществ 
как на внутреннем, так и на внешних рынках. Кор-
порации обязаны применять данные им возможно-
сти от государства и совершенствовать собствен-
ную инновационную политику.
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сОВРЕМЕННыЕ ИНсТРуМЕНТы  
В упРАВлЕНИИ кОНкуРЕНТОспОсОбНОсТьЮ  
ИННОВАЦИОННОгО пРЕДпРИНИМАТЕльсТВА

аннотация. Целью статьи является исследование роли планирования и прогнозирования в управлении экономическими система-
ми, в том числе и в управлении инновационными предпринимательскими структурами. Методической основой данной статьи 
является метод обобщения литературных источников.

Результаты. Показана важность и целесообразность использования современных инструментов в управлении конкуренто-
способностью инновационного предпринимательства, в частности необходимость применения форсайт-проектирования и 
дорожного картирования. В статье обоснована практическая необходимость использования современными инновационными 
предпринимательскими структурами в целях достижения высокой конкурентоспособности инструментов планирования и про-
гнозирования своей деятельности (и в особенности, форсайт-проектирования и дорожного картирования).
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Общеизвестно, что научное прогнозирование, в 
том числе прогнозирование роста и развития лю-
бых хозяйствующих субъектов, выполняет несколь-
ко ключевых функций. Одной из наиболее важных 
научных функций является предсказательная функ-
ция, т.е. функция логического выведения следствий 
из текущих данных обследования какого-либо объ-
екта или системы, эти следствия описывают те явле-
ния, процессы и факты, которые имеют место быть 
в настоящем, но они латентны и вероятнее всего 
будут открыты в будущем. Вообще говоря, о буду-
щем, как о научной категории, необходимо отме-
тить, что будущее, во-первых, является встроенным 
в настоящее и прошедшее. И, во-вторых, будущее 
есть закономерность изменения состояния объек-
та или системы, происходящее в результате объек-
тивной необходимости. В частности, в настоящее 
время можно говорить о том, что наблюдаемый 
этап современного инновационного процесса и 
собственно инновационной волны, сопряженной с 
большим экономическим циклом (что в совокупно-
сти рассматривается как новый технологический 
уклад) есть объективное продолжение процессов 
научно-технического прогресса, получивших ини-
циальный импульс в предшествующие периоды.

На понимании того, что будущее встроено в на-
стоящее и прошедшее, основывается футуристика 
и форсайт-проектирование. Основная идея пред-
сказательности научных теорий, в том числе рас-
сматриваемой нами темы конкурентоспособного 
развития субъектов инновационного предприни-
мательства, заключается в экстраполяции текущих 
тенденций в их будущее состояние. Это означает, 
что субъект (группа субъектов), движимый желани-
ем предсказать будущее, должен исходить из того, 
что не существует ничего, нарушающего связь 
между прошлым и будущим.

Эту причинно-следственную связь установил еще 
П. Лаплас, и это означает, что будущее рассма-
тривается субъектом не с точки зрения фактов са-
мого будущего, но на основе накопленного опыта 
прошлого и настоящего.

Прогнозирование и планирование представляют 
собой наиболее часто упоминаемые процедуры 
в аспекте управления конкурентоспособностью в 
том числе и субъектов инновационного предпри-
нимательства. Однако, как отмечает Е.В. Балиц-
кий, «…традиционное прогнозирование дает все 
менее удачные результаты, а ортодоксальное пла-
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нирование вызывает отторжение как на макро-, 
так и на микроуровне экономической системы. Все 
это … требует разумной гармонизации…» [4].

Прогнозирование конкурентоспособного раз-
вития субъектов инновационного предприни-
мательства является процедурой одного ряда 
управленческих действий, но при этом результаты 
прогнозирования могут существенным образом 
изменять траекторию эволюционирования само-
го субъекта как малой социально-экономической 
системы. Связано это, в первую очередь, с тем, что 
прогнозирование всегда сопряжено с субъективи-
зацией. Как абсолютно верно отмечал Н.М. Амо-
сов «… все измеримо и управляемо. К сожалению, 
управляемо лишь в пределах биологической при-
роды человека и его ограниченного разума…» [1].

Поскольку любое прогнозирование – есть опре-
деленный взгляд индивида из настоящего в буду-
щее с целью предопределить или выявить наибо-
лее точные вехи и этапы развития той или иной 
системы (объекта), т.е. прогнозирование пред-
ставляет собой определенный вид человеческой 
деятельности. Но еще А.А. Богданов [6] указывал, 
что всякая человеческая деятельность является как 
организующей (созидающей), так и дезорганизую-
щей (не направленной на созидание), основывает-
ся все это на стимулах и мотивах индивида. Сле-
довательно, успех прогнозирования состоит, в том 
числе и в правильной мотивации, а также в пра-
вильном представлении индивида общей картины 
мира. Субъективизация прогнозирования – это 
не столько проблематика текущего управления, 
сколько проблематика будущего развития той си-
стемы или хозяйствующего субъекта, для которого 
установлен прогноз, сформированный с учетом 
субъективного мнения.

Динамичность изменений, протекающих в нацио-
нальной экономике, в том числе и инновационного 
характера, уже неоспорима, однако собственно 
само понимание наличия прогнозируемой и непро-
гнозируемой динамики в обществе и экономических 
отношениях также сформировалось относитель-
но недавно. Так, например, Й. Шумпетер в начале 
1900-х годов считал, что динамика экономического, 
а значит и социального развития есть только там, 
где существует «… творческая предпринимательская 
деятельность, дающая новые комбинации экономи-
ческих элементов… место же статики там, где наблю-
дается господство традиции…» [18].

Н.Д. Кондратьев абсолютно верно отметил оши-
бочность взглядов Й. Шумпетера на статику и 
динамику социально-экономического развития с 
макроэкономических позиций. Но при этом стоит 
обратить внимание на то, что с микроэкономиче-
ской точки зрения выраженное Й. Шумпетером 
понимание статики и динамики социально-эконо-

мического развития макроуровня является вер-
ным, поскольку сегодня можно с уверенностью 
утверждать, что традиционные субъекты предпри-
нимательства только лишь функционируют, но не 
имеют способностей к интенсивному развитию. 
В лучшем случае традиционным хозяйствующим 
субъектам доступно экстенсивное развитие, кото-
рое в любом из случаев сводится к простому функ-
ционированию, статической устойчивости. 

Напротив, инновационно активные и инноваци-
онно ориентированные субъекты предпринима-
тельства, имея вероятностное представление о 
динамике происходящих и будущих изменений, 
готовы опережать их за счет контр-адаптации сво-
его развития, а значит показывать динамическую 
устойчивость, которая напрямую ассоциирована с 
их конкурентоспособностью. 

Таким образом, использование прогностики позво-
ляет вероятностно определить смену фаз экономиче-
ского цикла, инновационного процесса и идентифи-
цировать тренды общественного, экономического, 
политического и научно-технологического харак-
тера, которые будут определять специфику функ-
ционирования и конкурентоспособного развития 
субъектов инновационного предпринимательства в 
текущем, краткосрочном и долгосрочном периоде.

Немаловажную роль в управлении конкуренто-
способным развитием субъектов инновационного 
предпринимательства играют планы (использова-
ние процедур планирования). Так, в трудах М.Н. 
Дудина, Н.В. Лясникова, П.А. Егорушкина, Ф.М. 
Сафина указывается, что в современном пред-
ставлении планирование представляет собой ин-
струмент и функцию управленческой деятельности 
в части создания и реализации стратегии, и непо-
средственно сам процесс управления функциони-
рованием и развитием малой или большой соци-
ально-экономической системы [9].

Немаловажно, что «… планы будущего развития … 
имеют теснейшую связь с предвидением этого буду-
щего…» [12], поэтому планирование, в том числе и 
конкурентоспособного развития субъектов иннова-
ционного предпринимательства, с одной стороны, 
всегда является подчиненной процедурой по отно-
шению к прогнозированию, но, с другой стороны, 
планирование – есть логическое формализованное 
воплощение прогнозов и дальнейшая их последо-
вательная реализация. В данном случае перед ав-
тором стоит задача рассмотреть специфику плани-
рования конкурентоспособного развития субъектов 
инновационного предпринимательства, в том числе 
в аспекте обеспечения устойчивости их развития.

Планирование, как процедура, представляет собой 
реализацию такой последовательности действий, 
при которой происходит оптимальное распределе-
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ние ресурсов в рамках определенных направлений, 
поставленных целей и задач функционирования и 
развития исследуемых субъектов предприниматель-
ства. Если рассматривать планирование в матема-
тическом ключе, то данную процедуру можно опре-
делить, как функцию, у которой основной аргумент 
– это время. Вообще, говоря, о временном аспекте 
планирования во взаимосвязи с прогнозированием 
конкурентоспособности субъектов инновационного 
предпринимательства, необходимо отметить, что: 

• во-первых, план конкурентоспособной деятельно-
сти субъекта предпринимательства по своим вре-
менным параметрам, как правило, равен периоду 
прогноза (либо имеет несколько меньший период);

• во-вторых, собственно сама процедура плани-
рования не может быть затяжной (продолжитель-
ностью намного дольше, чем формирование 
прогноза), поскольку увеличение длительности 
процедур планирования априорно означает 
утрату релевантности прогноза вследствие вы-
явления новых, ранее неучтенных факторов. 

При этом, чем дольше по времени планирование 
отстоит от прогнозирования конкурентоспособ-
ного развития субъекта инновационного предпри-
нимательства, тем выше вероятность проявления 
ранее неучтенных факторов, которые можно рас-
сматривать как критические. Поэтому на практике 
для более успешной реализации планирования 
принято формировать планы в заданном ключе 
функционирования и развития малой или большой 
социально-экономической системы по иерархии 
(например, по иерархии уровней управления). 
Отсюда принято говорить о совокупности планов 
(как правило, имеется один стратегический или ге-
неральный план развития и подчиненные ему так-
тические и оперативные планы функционирования 
подсистем социально-экономической системы).

Отличительная черта планирования заключает-
ся в том, что в отличие от прогнозирования планы 
имеют четко определенный набор действий, по-
казателей (качественных и количественных), целе-
вые приоритеты и перечень задач в их иерархии. 
План в управленческой деятельности, в том числе и 
управлении конкурентоспособностью субъекта ин-
новационного предпринимательства, это, прежде 
всего документ, основанный на ранее реализован-
ных процедурах прогнозирования и исследовании 
исторического развития объекта планирования. 
Следовательно, можно говорить о том, что плани-
рование представляет собой формализованную 
интерпретацию прогноза, поскольку исходное на-
чало процесса планирования заключается в обще-
научном предвидении будущего состояния объекта 
(субъекта инновационного предпринимательства, 
как малой социально-экономической системы, в 
рассматриваемом нами случае). 

Процедуры прогнозирования и планирования 
могут быть использованы как последовательно, 
так и параллельно, этапность использования про-
цедур планирования и прогнозирования зависит 
от многих параметров, в том числе от горизонта 
планирования, сложности объекта планирования, 
направлений планирования и т.д. Таким обра-
зом, можно сказать, что задача прогнозирова-
ния – создать научные посылки планирования, в 
то время как задача планирования – обеспечить 
создание комплекса решений, связанных с даль-
нейшим управлением, в том числе управлением 
конкурентоспособностью субъекта инновацион-
ного предпринимательства. Рассматривая типы и 
виды планирования, в том числе используемые в 
управлении конкурентоспособностью субъекта 
инновационного предпринимательства, их можно 
структурировать следующим образом в соответ-
ствие с табл. 1.

Итак, автор исследования выделяет три основных 
типа планирования (и несколько основных под-
типов) в управлении конкурентоспособностью 
субъектов инновационного предпринимательства: 
по точности и неукоснительности соблюдения 
планов, по сроку исполнения плана, по иерархии 
уровней планирования. При этом видовое много-
образие планов значительно шире и каждому типу 
планирования соответствуют свои виды планов. 
Стоит отметить, что представленная выше класси-
фикация не является исчерпывающей, но призвана 
показать, что вне зависимости от видового много-
образия планов и их типов, сущность процедур 
планирования заключается в представлении обо-
снованного формализованного суждения по даль-
нейшему управлению объектом (или системой).

На практике, выделяют два наиболее часто исполь-
зуемых вида планирования – это индикативное и 
директивное планирование, хотя стоит отметить, 
что некоторые исследователи [15] рассматривают 
как самостоятельный, вне его типизации и иерар-
хии, вид планирования – стратегический. Автор ис-
следования считает, что директивное и индикатив-
ное планирование являются основополагающими 
в том смысле, что формируют общую специфику 
принятия решения по управлению конкурентоспо-
собностью субъектов инновационного предпри-
нимательства, в том числе в условиях изменений, 
происходящих в национальной экономике. 

Основное отличие индикативного и директивно-
го планирования состоит в том, что второе пред-
ставляет собой жесткую совокупность решений по 
постановке и претворению в жизнь поставленных 
целей и задач. Директивное планирование, пре-
имущественно используемое в командно-адми-
нистративном управлении, не предусматривает 
адаптацию субъекта инновационного предприни-
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Таблица 1

Классификация процедур планирования в управлении  
конкурентоспособностью субъектов  

инновационного предпринимательства по основным типам и видам

Типы планирования Виды планирования

По точности и неукоснитель-
ности исполнения планов

• индикативное планирование 
• директивное планирование

По сроку реализации 
(исполнения) плана

• текущее планирование 
• краткосрочное планирование 
• долгосрочное планирование

По иерархии уров-
ней планирования

• стратегический план (генеральный план 
развития) 
• тактический план 
• текущие планы

Прочие виды планирования • по степени охвата функционалов системы 
управления 
• по направлениям деятельности субъекта 
предпринимательства 
• по объектам планирования (целевое, про-
граммное прочее) 
• по глубине составления пла-
нов (агрегированное или структу-
рированное планирование)

Разработано автором на основе изучения теоретико-ме-
тодологических источников по теме исследования

мательства и системы управления им к новым, ра-
нее неучтенным условиям, образовавшимся в ре-
зультате изменений внешней среды. Несмотря на 
имеющиеся положительные результаты использо-
вания директивного планирования (в частности ди-
рективное планирование было использовано для 
реализации реформ в Китае) в целях управления 
конкурентоспособностью субъектов инновацион-
ного предпринимательства использование дирек-
тивного планирования не является оптимальным.

Напротив, индикативное планирование, которое 
не является жестко детерминированным и инвари-
антно предопределенным, основывается на фор-
мировании общей стратегической и тактической 
концепции управления функционированием и раз-
витием какого-либо объекта, в том числе и конку-
рентоспособностью субъектов инновационного 
предпринимательства в современных условиях. 

Как отмечают Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яко-
вец индикативное планирование есть «… совокуп-
ность процедур согласования … экономических 
интересов при равноправии участников…» [13]. 
Индикативное планирование и основанное на 
нем управление в современных условиях стано-
вится основным методом и главной формой дости-
жения стратегических и тактических целей на всех 
уровнях экономики. В этой связи Анисимов А.Н. и 
др., в частности, отмечают: «…основным объектом 
регулировочных воздействий в процессе управле-
ния экономикой и ее функционированием являют-

ся рынки и параметры, характеризу-
ющие производство и потребление 
ВВП, а не непосредственно хозяй-
ствующие субъекты…» [3]. 

В свою очередь Е. Никитская, рассма-
тривая особенности индикативного 
планирования и его использования 
в управлении конкурентоспособ-
ностью субъектов инновационного 
предпринимательства, указывает, 
что, таким образом, превращение 
экономических параметров и инди-
каторов в объект управления рас-
сматривается как признак «рыноч-
ности» экономики [14].

Индикативное планирование тесно 
связано с концепцией планомерно-
сти, последовательности и эволю-
ционности развития национальной 
экономики, а также всех хозяйству-
ющих в ней субъектов. Как указы-
вает Андрюшкевич О.А. [2], после 
второй мировой войны данная кон-
цепция стала использоваться прак-

тически во всех государствах независимо от их 
политико-экономической ориентации. Всеобщий 
характер индикативного управления и планиро-
вания проявляется в том, что широко используется 
вплоть до настоящего времени как в развитых, так 
и в развивающихся странах.

Однозначного варианта понимания сущности ин-
дикативного планирования не выработано, поэто-
му его следует рассматривать как концептуальный 
подход к управлению социально-экономическими 
системами и процессами в них происходящими, в 
том числе и в аспекте обеспечения конкурентоспо-
собности субъектов инновационного предприни-
мательства. В самых общих чертах содержатель-
ная часть индикативного планирования состоит в 
формулировании и выстраивании управленческих 
воздействий, которые меняют результаты эконо-
мической деятельности в соответствии с заранее 
заданными параметрами, положительная динами-
ка которых означает повышение эффективности 
хозяйственных процессов. Использование систе-
мы индикативного планирования в общем смысле 
решается по принципу: рынок – насколько воз-
можно, план – насколько необходимо.

Применение принципов индикативного планирова-
ния и основанного на нем управления сопряжено со 
сложностями, связанными, прежде всего, с формиро-
ванием адекватной системы показателей. 

Фактически индикативное планирование основыва-
ется на учете текущей социально-экономической (а 
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также политической, научно-технической и техноло-
гической) конъюнктуры, что позволяет на микроэко-
номическом уровне выравнивать траекторию эво-
люционирования субъекта предпринимательства, а 
также задавать перспективные ориентиры тренда 
его предстоящего развития. На микроэкономиче-
ском уровне индикативное планирование представ-
ляет собой определение желаемого максимума и 
необходимого минимума, в рамках которого функ-
ционирует и развивается субъект предприниматель-
ства с учетом его способностей к инновационной 
трансформации при уже имеющихся или открываю-
щихся возможностях внешней среды. 

Таким образом, на основании вышесказанного 
можно заключить, что процесс прогнозирования 
развития субъекта инновационного предпринима-
тельства в своей целевой сущности должен быть на-
правлен на обеспечение конкурентоспособности 
данного субъекта. Этим же тезисом необходимо 
руководствоваться при составлении планов, необ-
ходимых для управления конкурентоспособностью 
субъекта инновационного предпринимательства. 
При этом важно учитывать, что планы конкурен-
тоспособного развития субъекта инновационного 
предпринимательства не должны быть жестко де-
терминированными, но должны учитывать действи-
тельный конкурентный потенциал данного субъекта 
и направления его использования в сложившихся и 
изменяющихся условиях хозяйствования.

В этом аспекте имеет смысл обратить внимание на 
форсайтные технологии (от англ. foresight – взгляд 
в будущее). Отличие форсайтных технологий от 
прогноза состоит в том, что последний детерми-
нирован вероятностным субъективно-линейным 
суждением эксперта, в то время как первый ха-
рактеризуется системностью, комплексностью, 
нелинейностью, и учитывает динамические фак-
торы предстоящих и текущих изменений. Поэтому 
форсайт, в том числе и инновационный, стоит рас-
сматривать как приближенное к настоящему пред-
ставление будущего.

Для форсайтных технологий в целом характерен 
иной подход, который направлен на активное кон-
струирование будущего, включающий, по нашему 
мнению, следующие основные процедуры [9]:

• во-первых, аккумулируются знания (их источни-
ки и носители), необходимые для представления 
возможных направлений развития какого-либо 
объекта (в данном случае субъекта инновацион-
ного предпринимательства);

• во-вторых, формулируется некоторое мно-
жество сценариев, которые включают четыре 
основные компоненты текущих и предстоящих 
изменений (социальные, экономические, полити-
ческие и технологические изменения);

• в-третьих, структурируются основные тренды, ко-
торые будут определять пространство развития и 
изменения какого-либо объекта (в данном случае 
субъекта инновационного предпринимательства).

Форсайт-проектирование стоит рассматривать и 
как способ достижения цели (конкурентоспособ-
ность), и как определенным образом упорядочен-
ную деятельность (понятно, что в данном контексте 
понимается деятельность по управлению функци-
онированием и развитием субъектов инновацион-
ного предпринимательства). 

На основе проектирования конкурентоспособно-
го будущего субъекта инновационного предпри-
нимательства разрабатывается дорожная карта. 

Дорожные карты входят в число инструментов мо-
делирования, а также стратегического планиро-
вания конкурентоспособного развития субъектов 
инновационного предпринимательства, нацелен-
ных в будущее. Поэтому дорожные карты стоят в 
одном ряду с методом Дельфи, экономико-матема-
тическими методами, количественными и сценар-
ными прогнозами и др. 

Все эти методы отличаются по назначению, реша-
емым задачам, временному масштабу, целевой 
аудитории, требованиям к материально-техни-
ческому обеспечению, финансовым ресурсам и 
организации процесса. Например, националь-
ные форсайт-проекты, как правило, являются 
масштабными государственными инициативами с 
долгосрочным прицелом. В то же время отдельные 
элементы построения дорожных карт можно встре-
тить в бизнес-планировании микроуровня [10, 11].

Дорожное картирование в контексте данной темы 
представляет собой комплексный инструментарий 
конструирования будущего состояния субъекта 
инновационного предпринимательства в рамках 
достижения поставленной стратегической цели: 
обеспечение должного уровня конкурентоспо-
собности этого субъекта в новых инновационных 
условиях. Кроме использования прогнозных дан-
ных, полученных с помощью применения экономи-
ко-математических методов (используемых непо-
средственно в рамках форсайт-проектирования), 
дорожное картирование обобщает мнение экс-
пертного сообщества о важнейших направлениях 
развития отраслей деятельности субъектов инно-
вационного предпринимательства.

Подводя итог выше сказанному, можно сделать 
вывод о практической целесообразности приме-
нения современных инструментов (форсайт-про-
ектирования и дорожного картирования) в управ-
лении конкурентоспособности инновационного 
предпринимательства.
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ОпТИМИЗАЦИЯ сТРукТуРы фИНАНсОВых РЕсуРсОВ  
пРОМышлЕННых пРЕДпРИЯТИй  

В МЕхАНИЗМЕ РыНОчНОй экОНОМИкИ

аннотация. В статье рассматривается оптимизация структуры финансовых ресурсов промышленных предприятий в механиз-
ме рыночной экономики. Замедление роста экономики заставляют российские предприятия проводить более четкую систему 
финансового планирование своей деятельности. В современных экономических условиях показатели деятельности предприятий 
во многом зависят от умения руководства более четко прогнозировать финансовые потоки, а также более четко прогнозиро-
вать финансовые, трудовые ресурсы для обеспечения платежеспособности предприятия, тем самым более грамотно формиро-
вать стратегию развития организации. 

Цель / задачи. Целью статьи поиск оптимальной структуры финансовых ресурсов промышленных предприятий в механизме ры-
ночной экономики и выработка предложений, обеспечивающих устойчивое развитие предприятия.

Задачи статьи: исследовать структуру финансовых ресурсов предприятия, в условиях ухудшающейся экономической ситуации, 
которые необходимо учитывать при устойчивом развитии промышленных предприятий.

Методология. При проведении настоящего исследования основными источниками исходных данных послужили материалы госу-
дарственной статистики, труды известных экономистов. В основу методических разработок положены сравнительные мето-
ды анализа.

Результаты. Дано понятие оптимизация структуры финансовых ресурсов промышленных предприятий. Показано влияние внеш-
них и внутренних факторов влияющих на устойчивость промышленных предприятий. Выделено влияние экономической ситуа-
ции на роль этих факторов. 

Выводы / значимость. В современных экономических условиях государства и новых экономических реалий необходимо сделать 
акцент промышленным предприятиям на проведение эффективной экономической политики, тем самым повышая финансовую 
устойчивость предприятия.

ключевые слова: промышленное предприятие, финансовые ресурсы, финансовый менеджмент, финансовый потенциал, управ-
ленческие решения, кредитная политика, налоговое планирование, финансовые потоки, логистические решения.
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Инновационное развитие экономики России пре-
допределяет необходимость всестороннего ис-
следования проблем финансирования субъектов 
ведения хозяйства, в частности процессов форми-
рования и использования финансовых ресурсов 
как основы финансового обеспечения хозяйствен-
ной деятельности предприятий. 

При таких условиях важным становится примене-
ние подходов, методов, необходимых для обеспе-
чения эффективного использования финансовых 
ресурсов. Необходимость исследования методов 
оценки эффективного использования финансовых 
ресурсов предприятий обусловлена, в первую 

очередь, проблемами обеспечения эффективной 
деятельности и достижения динамического равно-
весия с внешней средой, поиском путей выживания 
предприятий при условиях развития рынка и инте-
грационных процессов, новых факторов их успеха 
в конкурентной среде.

В практике зарубежных компаний чаще всего при-
меняется модель Дюпона, которая представляет 
четко детерминированную факторную зависи-
мость основных компонентов финансовой отчет-
ности предприятия.

Согласно модели Дюпона, на рентабельность 
собственного капитала влияют рентабельность 

ИННОвацИИ
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продажи, оборотность активов, показатель фи-
нансового рычага. Значимость выделенных фак-
торов объясняется тем, что они обобщают все 
стороны финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, его статику и динамику, бухгалтер-
скую отчетность. Первый фактор обобщает отчет 
о финансовых результатах предприятия, второй – 
актив баланса, третий – пассив баланса.

Такие иностранные ученые, как А.Н. Гаврилова 
и А.А. Попов, предлагают использовать подход 
цепных подстановок. Он используется для расче-
та влияния факторов во всех типах детерминиро-
ванных моделей. Он позволяет выявить влияние 
отдельных факторов на изменение величины ре-
зультативного показателя путем постепенной за-
мены базисной величины каждого факторного по-
казателя в объеме результативного показателя на 
фактическую в отчетном периоде [1].

В своей работе «Основы управления финансами» 
Дж. Ван Хорн предлагает оценивать эффективность 
использования финансовых ресурсов с помощью 
модели SGR (Sustainable Growth Rate). Из этой моде-
ли выходит, что темпы наращивания экономического 
потенциала предприятия зависят от двух факторов: 
рентабельности собственного капитала и коэффи-
циента реинвестирования прибыли. 

Учитывая, что показатель рентабельности соб-
ственного капитала, в свою очередь, зависит от 
показателей рентабельности продажи, оборот-
ности активов и финансового рычага. Модель SGR 
является четко детерминированной факторной 
моделью, которая устанавливает зависимость 
между темпом прироста экономического потен-
циала предприятия, которое оказывается в росте 
объема производства, и основными факторами, 
которые его определяют. 

Эти факторы дают возможность сделать комплекс-
ную характеристику производственной, финансовой 
сторон, положения предприятия на рынке, взаимоот-
ношений владельцев и руководителей предприятия. 
Наибольшего распространения среди компаний 
США получила система SWOT анализу.

Сущность данного метода заключается в ис-
следовании характера сильных и слабых сторон 
предприятия относительно возможностей исполь-
зования его капитала, а также позитивного или не-
гативного влияния отдельных внешних и внутрен-
них факторов на условия его использования.

SWOT анализ предприятия включает: анализ ма-
кро и микросред предприятия; формирования 
перечня сильных и слабых сторон, а также воз-
можностей и угроз относительно специфики кон-
кретного предприятия; количественную оценку 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

предприятия; определение значимости каждого; 
расчет интегральной оценки SWOT анализа, уста-
новление взаимосвязей между сильными и слабы-
ми сторонами с целью выявления приоритетных 
направлений. 

Эффективность использования финансовых ресур-
сов проявляется в накоплении богатства владель-
ца, то есть определении экономической добавлен-
ной стоимости. Суть данного метода заключается 
в сопоставлении стоимости капитала, который ис-
пользуется в бизнесе, с отдачей (прибыльностью) 
от использования этого капитала.

Стоимость капитала, который используется в биз-
несе, рассчитывается как отношение средней ве-
личины компоненты капитала за год до средней 
величины суммарного капитала за год (WACC). 

Прибыльность капитала, который используется, 
рассчитывают как отношение чистой прибыли на 
среднее годовое значение привлеченного в бизнес 
капитала (ROCK). Разница (ROCK – WACC) должна 
быть позитивной и максимально большой [1]. 

Если эту разницу умножить на сумму направленно-
го в бизнес капитала, то будем иметь показатель, 
который и называется EVA. Если EVA из года в год 
растет, богатство приумножается, а следователь-
но, эффективность от использования финансовых 
ресурсов растет. Если темпы роста EVA падают, 
то это свидетельствует об уменьшении эффектив-
ности и о возможности получения предприятием 
убытка.

Следует отметить, что данные методы не универ-
сальные. Поэтому необходимо оценивать раци-
ональность применения того или другого метода 
на конкретном предприятии в зависимости от его 
особенностей. Для упрощения проблемы выбора 
рассмотрим преимущества и недостатки каждого 
из отмеченных подходов [3].

Подходы, предложенные зарубежными учеными, 
позволяют сделать интегральный анализ, то есть 
учесть все возможные факторы и как следствие, 
повышают достоверность и точность результатов. 
Однако для повышения эффективности использо-
вания данные подходы необходимо откорректиро-
вать в соответствии с особенностями функциони-
рования российских предприятий. 

Для повышения качества оценки эффективности 
использования финансовых ресурсов необходимо 
использовать комплекс методов. Выбор методов, 
что необходимо включить в данный комплекс, каж-
дое предприятие должно осуществлять индивиду-
ально в зависимости от стадии жизненного цикла 
предприятия, его стратегических планов и тактиче-
ских целей. 
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Сегодня предпринимательство является важней-
шим фактором экономического развития предпри-
ятия. Но оно также оказывает большое влияние и 
на развитие национальной экономики. Последнее 
объясняется тем, что предпринимательство, ис-
ходя из его сущности, рождает массовое явление 
в форме развития малого и среднего бизнеса. 
Структура национальных экономик стран с рыноч-
ной системой хозяйствования подтверждает это 
положение полностью.

Разработка моделей стратегического управления 
финансовыми ресурсами предприятия связано с 
решением такого важного вопроса, как оптимиза-
ция распределения прибыли между собственником 
и инвестициями.

Выбор дивидендной политики с учетом влияния 
всех факторов (правовых ограничений, ограниче-
ния в связи с расширением производства, ограни-
чения, связанные с нехваткой ликвидности) позво-
ляет реализовать основной принцип финансового 
управления.

Для повышения возврата акционеру, а также для 
определения размера компании участвуют внеш-
ние источники финансирования, способные актив-
но влиять на цену предприятия в целом.

Практика зарубежных фирм показывает, что в тех 
случаях, когда внутренние финансовые ресурсы 
компании достаточны для финансирования не-
обходимых проектов, является выпуск новых цен-
ных бумаг. Один из способов, чтобы разместить 
новый выпуск акций, тем самым реинвестируется 
прибыль, полученные доходы могут направлены на 
развитие производства, что приведет к тому, что 
будет увеличиваться стоимость актива и пассива 
баланса соответственно за счет увеличения коли-
чества собственных средств [4]. 

Отношение долга к собственному капиталу изме-
нений, что позволяет компании привлечь дополни-
тельные заимствования. Как показывает мировой 
опыт в иностранных инвестиционных проектах на 
практике, 91% составляют реинвестирования при-
были, что позволяет избежать дополнительных 
расходов, связанных с выпуском новых акций и 
сохранить существующую систему контроля за де-
ятельностью предприятия. Тем не менее, при при-
нятии решения о реинвестировании прибыли, не-
обходимой для оценки экономического эффекта, 
так как нестабильной экономики этот шаг связан с 
определенным риском [5].

Основной целью управления финансовыми ресур-
сами является обеспечение деятельности предпри-
ятия оптимальным объемом финансовых ресурсов 
в каждый конкретный период времени в соответ-

ствии с направлениями его развития, организация 
формирования необходимого уровня и рацио-
нального использования ресурсов. 

Рациональное управление финансовыми ресурса-
ми заключает в себя такие задачи: 

• привлечение средств на выгодных для предпри-
ятия условиях;

• определение оптимальной структуры финансо-
вых ресурсов;

• определение методов и способов рационально-
го использования финансовых ресурсов с целью 
получения наилучших финансовых результатов. 
Система управления финансовыми ресурсами 
должна базироваться на принципах важности, 
полноты, оперативности, динамической, досто-
верности, непрерывности, цикличности, согла-
сованности с другими экономическими процес-
сами которые происходят на предприятии;

• соблюдение и выполнение каждого конкретно-
го задания для достижения поставленной цели 
зависит не только от системы организации вы-
полнения решений, но и от системы методов и 
приемов, что их применяют для принятия управ-
ленческого решения. 

Для принятия решений относительно эффективно-
го управления финансовыми ресурсами предпри-
ятия можно применять достаточно разнообразные 
методы исследований, к которым можно отнести 
такие: анализ и синтез, индукция, дедукция, метод 
ассоциаций и аналогий, интуитивный метод и тому 
подобное. Необходимо понимать, что избранный 
метод зависит не только от вида задания, но и от 
личных качеств, знаний, опыта управленца.

В основе системы управления финансовыми ре-
сурсами находятся две составляющих части: 
управление формированием финансовых ресур-
сов предприятия и управления использованием 
финансовых ресурсов. В основу системы управле-
ния формирования финансовых ресурсов положе-
на концепция их структуры. 

В свою очередь процесс планирования структуры 
финансовых ресурсов состоит из таких частей как: 
оптимизация соотношения части долгового финан-
сирования и собственных средств и выбор конкрет-
ных финансовых инструментов для привлечения 
финансовых ресурсов. Функционирование финан-
совых ресурсов связано с принятием решений отно-
сительно рациональной структуры средств опреде-
ления направлений финансирования.

Следовательно, можно выделить основные этапы 
процесса управления финансовыми ресурсами 
предприятия в современных условиях ведения хо-
зяйства:
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1. Определение и формулировка проблемы и за-
дание управления финансовыми ресурсами, 
которые должны быть выполнены на базе при-
обретенного опыта.

2. Принятие и выполнение управленческого ре-
шения относительно использования финансо-
вых ресурсов.

3. Анализ результатов принятого решения с точки 
зрения возможных способов его модификации 
или изменения.

Среди критериев эффективности приоритет дол-
жен принадлежать таким параметрам системы 
управления финансовыми ресурсами предпри-
ятия, как:

• определение реального объема имеющихся 
фондов финансовых ресурсов;

• обоснования оптимальных размеров фондов 
денежных ресурсов, их распределение и исполь-
зование с учетом потребностей предприятий, 
экономической целесообразности расходов, а 
также влияния их на конечные результаты про-
изводственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия;

• контроль за рациональным использованием ре-
сурсов, производственных фондов, выполнени-
ем плановых заданий, непрерывностью расче-
тов, повышением рентабельности производства;

• организация своевременных экономических рас-
четов с финансово-кредитной системой, другими 
предприятиями, организациями, работниками;

В современных экономических условиях управле-
ние финансовыми потоками предприятия одновре-
менно является управлением основными целевыми 
функциями, к которым следует отнести прибыль, 
рентабельность, цена привлекаемого капитала и 
денежные потоки предприятия, тем самым управ-
ление должно носить комплексный характер на 
основе эффективной системы управления с вы-
делением основных элементов и их переменных, 
в условиях сочетания показателей деятельности 
отдельных подразделений с показателями деятель-
ности всего предприятия. 

Современные российские предприятия нуждаются 
в инструментах, которые обеспечивают комплекс-
ное управление финансовыми потоками, и позво-
ляющих качественно планировать и согласовывать 
между собой ресурсы промышленного предпри-
ятия вне зависимости от вида деятельности, в ус-
ловиях привлечения капитала и изменения влияния 
воздействующих факторов с учетом налоговой по-
литики государства, курсовой разницы и условий 
коммерческого кредитования.
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пРОблЕМы И пЕРспЕкТИВы ИННОВАЦИОННОгО РАЗВИТИЯ  
ОбРАЗОВАТЕльНых клАсТЕРОВ

аннотация. Статья раскрывает возможности реализации инновационного потенциала всех участников такой новой формы и 
организационной структуры образовательной организации как кластер. Целью данной публикации является анализ содержа-
тельной и практической сторон образовательного кластера, а задачи связаны с конкретизацией понятия образовательного 
кластера, раскрытием наиболее характерных черт и значимых элементов, изучением лучших практик строительства образо-
вательных кластеров. Эмпирический анализ и экспертные оценки позволили сделать вывод об устойчивости кластера как фор-
мы развития комплексов образовательных организаций и «средовых» организаций, создающих условия для реализации инноваци-
онных образовательных услуг. Именно кластер позволяет воспользоваться инновационной (сетевой) формой взаимодействия 
ДОО, государственных и негосударственных общеобразовательных организаций, организаций досуга, культуры, спорта Москвы, 
регионов страны, России в целом.
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Современная образовательная организация мо-
жет быть представлена в виде образовательного 
кластера – ядра, объединяющего образователь-
ные компоненты различной формы и профиля: 
от дошкольное образовательной организации 
и школы, до дворцов и студий искусств и музеев 
[1, С. 6]. В их создании может быть задействован 
опыт инновационных и технологических класте-
ров: возможности и ограничения, сетевые формы 
[2]. Возможно применение отдельных элементов 
инновационных технологических кластеров для 
организации системы пожизненного образования. 
Концепция социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
Национальная образовательная стратегия-иници-
атива «Наша новая школа» предполагают каче-
ственные изменения в содержании образования, 
экономике образования, управлении системой 
образования. Наиболее эффективными условиями 
решения этих задач являются отработка новых мо-
делей содержания образования, организационно-
правовых форм образовательных институтов, эко-
номических условий деятельности, новых моделей 
управления образованием, а также сетевые взаи-
модействия различных социальных институтов.

В современной экономике кластеры как «системы 
взаимосвязей форм и организаций, значимость 
которых как целого превышает простую сумму со-
ставных частей» [3] исследовал Майкл Портер, 
профессор Гарвардского университета, согласно 
определению которого: кластер – это группа со-
седствующих взаимосвязанных компаний и свя-
занных с ними организаций, действующих в опре-
деленной сфере и характеризующихся общностью 
деятельности и взаимодополняющих друг друга. 
Вообще, кластер (англ. cluster – скопление) – объ-
единение нескольких однородных элементов, кото-
рое может рассматриваться как самостоятельная 
единица, обладающая определенными свойства-
ми [4, С. 32]. Инновационный (высокотехнологич-
ный) кластер – кластер, в состав которого входят 
центры генерации и передачи научных знаний, вы-
пускающий наукоемкую продукцию на базе пере-
довых технологий. 

На сегодняшний день представлены несколько 
трактовок кластера в системе образования. Вот 
некоторые из определений:

• образовательный кластер – «соединение ра-
ботодателя и образовательных учреждений при 
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помощи комплекса сквозных программ» (офици-
альный сервер Республики Татарстан). 

• школьный кластер: «В каждом кластере опорные 
школы имеют педагогических партнеров – это 
школы-спутники..., дошкольные учреждения..., 
это и социальные партнеры – вузы, библиотеки, 
музеи, СМИ...» (Бином. Лаборатория знаний). 

Возможно представить обобщающее определе-
ние: образовательный кластер - система обучения, 
взаимообучения и инструментов самообучения 
в инновационной цепочке «образование-разви-
тие-наука-технологиии-бизнес», основанная на 
сочетании горизонтальных и вертикальных связей 
внутри цепочки. 

Специфические черты кластеров: единые динамич-
ные структуры; устойчивое ядро распространения 
новых знаний, технологий, продукции; инноваци-
онные центры; междисциплинарность; высокая сте-
пень информатизации; отсутствие четких границ. 

До сих пор в образовательном кластере из всех 
учреждений образования приоритет отдается ву-
зам, так как в начале XXI в. произошло усиление 
роли университетов как значимых субъектов раз-
вития в формировании гуманитарного потенциала 
региона, складывается система интегрирующих 
функций университета в целостной националь-
но-региональной образовательной системе, что 
отражено в таких документах Болонского про-
цесса, как Сорбонская (1998) и Болонская (1999) 
декларации. Авторы концепций информационного 
общества (Р. Барнет, Д. Белл, З., Дж. Гэлбрейт, М. 
Кастельс, Д. Рисман, А. Тоффлер,) обоснованно 
полагают, что высшее образование превратится 
в определяющий гуманитарно-социальный инсти-
тут, поэтому лидировать будет та нация, которая 
создаст наиболее эффективную систему непре-
рывного образования – «образования в течение 
всей жизни» (longlifeeducation). 

Ключевыми трендами развития образовательных 
услуг на рынке являются: 

• интернационализация высшего образования; 

• интегрирование в единый образовательный 
стандарт (в европейский стандарт образова-
тельной системы – для стран Европы и России); 

• развитие кросс-культурных связей и коммуни-
кации на различных уровнях: между отдельными 
образовательными учреждениями, в региональ-
ном аспекте, а также на международном уров-
не; 

• появление новых форм и форматов образова-
ния как ответ современным тенденциям развития 
общества: потребность в новых специальностях, 
появление большего количества междисципли-
нарных связей [5, С. 4–7]; 

• влияние механизмов глобализации на форми-
рование современного образовательного стан-
дарта; 

• связанное с этим увеличение потребности 
рынка и общества в актуальных специально-
стях (экомаркетинг, медиаобразование, кросс-
культурный менеджмент и др.), умения и навыках. 

Анализ теории и практики образования позво-
ляет сделать вывод, что современные тенденции 
развития образовательных учреждений актуали-
зировали новые педагогические задачи, решение 
которых возможно в рамках построения системы 
непрерывного образования. Наполнение модели 
должно происходить через социальное партнер-
ство, которое в условиях образовательного кла-
стера будет эффективным, если: 

• все уровни образования одной отрасли нахо-
дятся в преемственном соподчинении на основе 
сквозных образовательных программ; 

• образовательные программы создаются с уче-
том требований профессиональных стандартов, 
разработанных представителями отрасли; 

• коллективы учебного заведения (учебных заве-
дений) и предприятий взаимодействуют на осно-
ве принципа корпоративности. 

Переходной (стартовой) моделью образователь-
ного кластера является УНИК (учебно-научный 
инновационный комплекс). Основными целями 
УНИКов являются: построение целостной системы 
многоуровневой подготовки специалистов для на 
основе интеграции образовательных организаций 
и предприятий-работодателей, обеспечивающей 
повышение качества, сокращение сроков подго-
товки специалистов и закрепление выпускников на 
предприятиях; интенсификация и стимулирование 
совместных проблемно-ориентированных фунда-
ментальных, поисковых и прикладных научных ис-
следований; создание гибкой системы повышения 
квалификации с учетом текущих и прогнозных тре-
бований экономики и общества. Работа комплек-
са строится на основе двусторонних договоров о 
партнерстве между членами УНИК, предусматри-
вающих проведение работ в области профессио-
нального образования, повышения квалификации 
и переподготовки кадров, организации совмест-
ных научных исследований. В последнее время все 
чаще ставится задача интеграции в УНИК школ и 
дошкольных организаций. 

Проблемы школьного образования в России луч-
ше всего характеризуют результаты двух между-
народных сравнительных исследований качества 
образования – PIRLS и PISA. В PIRLS наши десяти-
летние дети стабильно лидируют, несмотря на не-
достатки дошкольного и начального общего обра-
зования. А в PISA наши школьники пятнадцати лет 
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– на заключительных позициях рейтинга, и одна из 
причин в том, что в нашей стране нет феномена 
участия университетов в развитии школьного об-
разования, – есть лишь примеры эпизодического 
сотрудничества, да и вузы идут на это исключи-
тельно в погоне за абитуриентами. Школы нахо-
дятся в ведении регионов, вузы – федеральные, 
и они очень далеки друг от друга. С начала XXI 
века проектирование различных моделей систе-
мы школьного образования становится все более 
востребованным современным социумом. В сегод-
няшнем мире практически невозможно найти го-
товые рецепты, использование которых позволит 
школе наладить собственную эффективную систе-
му взаимодействия с учеником, учителем, семьей и 
обществом в целом [6, С. 43–51].

Поэтому построение образовательного кластера 
связано с необходимостью объединить в рамках 
одной (территориальной, функциональной) зоны 
проекты в конкретной образовательной области, 
фундаментальные разработки и современные си-
стемы проектирования новых технологий, методик, 
интеллектуальных продуктов и подготовку производ-
ства этих продуктов. Для работодателя-заказчика 
образовательных услуг образовательный кластер 
является фабрикой комплексного практико-ориенти-
рованного знания, позволяющего определить зоны 
приоритетных инвестиционных вложений. 

Лучшие практики доказывают состоятельность 
идеи образовательного кластера. Удачный при-
мер создания образовательного кластера-уни-
верситетский кластер НИУ ВШЭ. Университетский 
кластер создан для всестороннего использования 
потенциала НИУ ВШЭ в целях обеспечения инно-
вационного развития системы общего образова-
ния города Москвы. Цель формирования УК НИУ 
ВШЭ - предоставление возможностей качествен-
ного обучения в различных предметных, научных 
и технологических областях в различных районах 
города, а также непрерывное профессиональное 
развитие управленческих и педагогических кадров 
государственных общеобразовательных учрежде-
ний города Москва.

Решается и задача создания инновационной (се-
тевой) формы взаимодействия государственных 
общеобразовательных организаций Москвы и 
НИУ ВШЭ (в формате Университетско-школь-
ного кластера) для повышения качества общего 
образования посредством совершенствования 
профессиональных компетенций учителей и адми-
нистраторов образования, а также предметных 
компетенций учащихся при интеллектуальном, 
профессиональном и организационном сопрово-
ждении НИУ ВШЭ.

Ключевая идея УШК НИУ ВШЭ – это единство: и 
поля образовательных ценностей, разделяемых 

всеми участниками Кластера; и информационного 
поля; и образовательных программ; и систем оце-
нивания; и образовательных технологий; и под-
ходов к организации внеурочной деятельности; 
и системы профессионального роста педагогов. 
Практическая значимость результатов взаимодей-
ствия в кластере определяется выгодами для всех 
участников кластеров, включая местные власти.

Важно помнить, что среди приоритетов развития 
образования выделяются развитие инновацион-
ной инфраструктуры, разработка и дальнейшая 
реализация кластерной политики, поддержка ре-
ализации инновационных проектов. Хорошими 
примерами платформы кластера являются орга-
низации дополнительного образования. Сегодня 
Дом детского творчества или Культурно-образо-
вательный Центр – это единая образовательная 
система, работающая в рамках постоянного экс-
перимента по организации досуговой и образова-
тельной деятельности детей дошкольного и школь-
ного возраста, несовершеннолетних и молодежи, 
населения муниципального округа через разноо-
бразные программы, различные формы культуро-
логической деятельности. 

Клубная деятельность – одна из наиболее при-
влекательных форм для современных детей, мо-
лодежи и взрослого населения [1]. Работа клубов 
взаимосвязана между собой и является одной 
из линий создания социокультурной среды. Ре-
зультатом опытно-экспериментальной работы в 
целом, а также тесного взаимодействия клубов с 
различными социальными партнерами стала идея 
объединения всех ресурсов (материальных, чело-
веческих, информационных, экономических и т.д.) 
в единый образовательный кластер. Таким обра-
зом, образовательный кластер может быть гибкой 
сетевой структурой, включающей группы взаимос-
вязанных объектов (образовательные учреждения, 
общественные и политические организации, на-
учные школы, вузы, исследовательские организа-
ции, бизнес-структуры и т.д.), объединенные вокруг 
ядра инновационной образовательной деятельно-
сти (образовательной организации) для решения 
определенных задач и достижения конкретного 
результата (продукта). 

Маршрут взаимодействия внутри образователь-
ного кластера – это схема построения взаимовы-
годных отношений между отдельными элементами 
кластера в рамках конкретного проекта и в за-
данный период времени, а также выстраивания 
уникальных образовательных трендов. Элемен-
ты образовательного кластера – организация в 
целом (вуз, бизнес-структура, образовательное 
учреждение и т.д.) или отдельные его структуры, 
сочетание структур, которые принимают участие 
в решении поставленной задачи. Состав участ-
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ников образовательного кластера (его элементы) 
может меняться, дополняться в зависимости от об-
стоятельств [6, С. 43–51]. 

Перспективы разработки образовательных кла-
стеров весьма многообещающие, но на данном 
этапе эта область еще слабо изучена. Есть иссле-
дования на основе системы образования Татар-
стана, работы о подходах к понятию и структуре 
создания кластера на основе образовательного 
учреждения, публикации о механизмах социаль-
ного партнерства в системе кластера и ряд других 
работ. Обобщенный региональный опыт построе-
ния образовательных кластеров можно предста-
вить следующим образом:

География кластеров Название  
(область применения) кластера

Тамбовский государственный универ-
ситет им. Г.Р. Державина (2007 год)

Центр инновационно-образова-
тельного регионального кластера

Лицей № 590  
Санкт-Петербурга (2009 год)

Внутришкольный кластер 
первого и второго порядка

г. Красноярск – семь районов города Сетевой инновационный обра-
зовательный кластер лидерских 
образовательных учреждений

Татарстан (2009 год) Проект развития образовательных 
кластеров в республике Татарстан

Необходимые ресурсы для создания образова-
тельного кластера позволяют реализовывать 
разнообразные образовательные модели. Ка-
дровые ресурсы: руководители образовательных 
учреждений, заинтересованные в эффективном 
сотрудничестве с различными организациями; 
творческие педагоги, готовые организовать ра-
боту школьных клубов или других объединений 
взрослых и детей. Информационные ресурсы: ин-
формационный банк данных обо всех и для всех 
участников образовательного кластера; под-
держка активного взаимодействия с внешними 
информационными каналами, выполняющими 
функцию распространения; включенность инфор-
мационных потоков всех субъектов и организаций, 
включенных в образовательный кластер в общую 
информационную среду района и города. Ор-
ганизационные условия: определение, создание 
сетевой структуры, которая включает представи-
телей власти, бизнес-сообщества, организации и 
т.д., сплоченных вокруг ядра инновационной педа-
гогической деятельности; разработка норматив-
ных документов, регламентирующих деятельность 
клубов и взаимодействие всех элементов в рамках 
образовательного кластера; регулярное прове-
дение маркетингового исследования о возможных 
направлениях развития образовательного кла-
стера. Материально-технические условия: каждое 

образовательное учреждение имеет возможность 
использовать имеющуюся материально-техниче-
скую базу для реализации конкретного проекта, 
направления деятельности в рамках образова-
тельного кластера; возможно использование ма-
териально-технических ресурсов всех партнеров. 

Организация, которая представляет основной 
управленческий ресурс, становится ядром кла-
стера и устанавливает систему взаимоотношений 
между его элементами.

Совокупность элементов:

1. Организационно-территориальная структура 
(кластерная плоскость) – различные среды, их 

объединения.

2. Ресурсная структура – это 
кластерная вертикаль: объ-
единение ресурсов (кадровых, 
финансовых, материальных, 
информационных, образова-
тельных и т.д.) в зависимости от 
задачи.

3. Функциональная структура – 
пересечение кластерной пло-
скости и кластерной вертикали: 
функция – инновационное ре-
шение задачи.

В итоге образовательный кластер можно предста-
вить в виде кластерных плоскостей, полей, или сред.

Первая кластерная плоскость – среда образо-
вательного учреждения (основное образование, 
дополнительное образование, служба сопрово-
ждения, музеи, парки, базовые предприятия-пар-
тнеры). Вторая кластерная плоскость – поле объе-
динений дополнительного образования, школьные 
кружки и клубы. Наконец, третья кластерная пло-
скость состоит из четырех сред:

1) социальной (представители власти, обще-
ственные и политические организации, си-
стема социальных учреждений, население 
региона, институт семьи); 

2) научной (научные школы, вузы, исследова-
тельские организации, консультационные 
центры); 

3) экономической (система экономических хо-
зяйствующих субъектов (производственные 
предприятия, предприятия торговли, сферы 
услуг), ресурсный потенциал); 

4) культурной (организации культуры, организа-
ции дополнительного образования). 

Каждая среда включает в себя представителей 
различных организаций (социальных партнеров). 
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В зависимости от поставленных задач количество 
кластерных плоскостей и сочетание элементов в 
них могут быть различны. 

В зависимости от количества кластерных плоско-
стей и элементов различных сред может быть аб-
солютно разное количество маршрутов. Опреде-
ляющим в их формировании будет являться цель 
и результат такого объединения. Ядром данного 
кластера является ученик, его интересы, потреб-
ности, возможности. Именно такая, «антропоцен-
тричная» модель, в которой учащийся – это центр 
приложения всех усилий, но, в то же время, генера-
тор идей и инноваций, позволяет по достоинству 
оценить и место дошкольных образовательных 
организаций в кластере. В кластере становится 
более реальным достичь следующих результатов 
дошкольного воспитания и образования: мони-
торинг и диагностика динамики индивидуального 
развития детей, соответствие уровня развития 
детей возрастным ориентирам по данным диа-
гностики дошкольной образовательной организа-
ции, применение системы стандартизированной 
диагностики, отражающей соответствие уровня 
развития ребенка возрастным ориентира, акти-
визация развития детей (изменение соотношения 
детей, соответствующих и не соответствующих по 
показателям своего развития возрастным ориен-
тирам), развитие психолого-педагогического со-
провождения детей с особой исходной ситуацией 
развития, улучшение динамики показателей здо-
ровья детей, наконец, удовлетворенность родите-
лей качеством предоставляемого образования.

Уже на уровне дошкольной организации склады-
вается понимание, что без совместной работы с 
семьей невозможно воспитать личность, имеющую 
свою позицию, умеющую выбирать приоритеты, 
определять значимость своих поступков, находить 
собственный смысл в жизни. Семья – это первая 
общественная ступень в жизни человека. Она с 
раннего детства направляет сознание, волю, чув-
ства ребенка. Под руководством родителей дети 
приобретают свой первый жизненный опыт, уме-
ния и навыки жизни в обществе. Задача образова-
тельного кластера – сделать семью фундаментом 
коммуникативной среды кластера, в том числе пу-
тем следующих шагов [7, С. 4–18]:

• сделать родителей союзниками, партнерами в 
воспитании и развитии личности каждого ребенка;

• оказать помощь семье в воспитании ребенка;

• организовать совместную работу педагогиче-
ского коллектива и родителей по всем аспектам 
развития.

Партнёрство в воспитании ребёнка, основанное 
на взаимном уважении, равенство сторон, добро-
желательность и заинтересованность в успешном 
осуществлении сотрудничества, работа в инте-

ресах ребенка с взаимной ответственностью за 
результаты образования и развития дают роди-
телямвозможность быть активными участниками 
воспитательно-образовательного процесса, не 
терять интерес к воспитанию своего ребёнка, рас-
ширять и пополнять знания о нём.

Рассмотренные аспекты формирования и разви-
тия образовательных кластеров позволяют сфор-
мулировать некоторые выводы-целевые установки 
развития:

1. Концентрация высококачественных ресурсов 
различных видов способна дать синергетический 
эффект [8, С. 45]. Это может быть, как естествен-
ная самомотивация развития образовательного 
комплекса, так и общественный резонанс. Для 
всей экономики государства организации, объ-
единяясь в более упорядоченную систему (кла-
стер), являются точкой роста, к которой начина-
ют присоединяться другие организации.

2. Ключевым моментом образования кластера 
является рыночной механизм «выгодности» бо-
лее тесного взаимодействия организаций, рас-
положенных на одной территории. Концентри-
рование конкурентоспособных организаций 
и учреждений по территориальному принципу 
обусловлено образованием положительных 
обратных связей, когда одна или несколько 
наиболее перспективных структур распростра-
няют свое положительное влияние на ближнее 
окружение. В образовательной сфере эти ме-
ханизмы дополняют поистине грандиозные воз-
можности человеческого потенциала. 

3. В основе процесса образования кластера 
лежит обмен информацией по вопросам по-
требностей, техники и технологий между пар-
тнерами. Происходит свободный обмен инфор-
мацией и быстрое распространение новшеств 
по различным каналам для всех участников 
кластера. В образовательном кластере инфор-
мационно-коммуникационная среда не только 
поддерживает сложившиеся, но и генерирует 
новые технологии и партнерства.

4. Важными факторами, обусловливающими раз-
витие кластера, являются его диверсифициро-
ванность и инновационность, основанные на 
связях кластера с научно-исследовательскими 
организациями. Эта содержательная компо-
нента заслуживает дополнительного внимания 
и усилий со стороны не только образователь-
ных организаций, но и научного сообщества. 

5. Принципиальное значение имеет способность 
объединений партнеров различных отраслей 
(внутри кластера) эффективно использовать 
внутренние ресурсы и мотивировать к всесто-
роннему развитию [9, Ст. 77].
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6. Кластер играет позитивную роль в привлече-
нии инвестиций в образовательную систему.

7. Применение кластерной политики в образова-
нии – одно из направлений инновационного раз-
вития как образовательной системы в начале, так 
и в дальнейшем пути развития образовательных 
технологий и национальной экономики.

Список литературы

1. Образовательный кластер как форма органи-
зации клубной работы в школе / под ред. Л.А. 
Флоренковой, Т.В. Щербовой: учебно-методи-
ческое пособие. СПб., 2010.

2. Проект развития образовательных кластеров 
в республике Татарстан: Официальный портал 
Правительства Республики Татарстан. www.
mert.tatar.ru 

3. Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность 
на распутье: направления развития россий-
ской экономики, доклад. http://xrumer.csr.ru/
news/original_1324.stm

4. Портер М. Конкуренция / М. Портер. СПб.; М.; 
Киев: Вильямс, 2002.

5. Японский О.Е. Образовательный кластер как 
форма социального партнерства техникума и 
предприятий газовой отрасли: автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. Казань, 2008. 

6. Корчагина Е.А. Социальное партнерство как 
механизм управления образовательным класте-

ром // Инновации в образовании. 2007. № 6.  
С. 43–51.

7. Урбанская О.Н. Работа с родителями младших 
школьников: пособие для учителя. М.: Просве-
щение, 2006. С. 4–18.

8. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образова-
ния. М.: Просвещение, 2010. С. 45.

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми) / Система ГАРАНТ: http://base.garant.
ru/70291362/#ixzz3sGIhuTp1. Обращение 
22.11.2015.

10. Дудин М.Н., Лясников Н.В. Экономическая 
безопасность России и инновационные тех-
нологии трансформации в сфере образова-
ния // Национальные интересы: приоритеты 
и безопасность.  2014. № 42 (279). С. 23–35.

11. Дудин М.Н., Евдокимова С.Ш., Лясников Н.В. 
Устойчивое социально-экономическое разви-
тие как основа геополитической стабильности 
национальной экономики // МИР (Модерни-
зация. Инновации. Развитие). 2014. № 3(19).  
С. 80-84.

12. Dudin M.N., Ljasnikov N.V., Kuznecov A.V., 
Fedorova I.Ju. Innovative transformation and 
transformational potential of socio-economic 
systems // Middle East Journal of Scientific 
Research. 2013. Vol. 17, № 10. P. 1434–1437.

m.I.r. (modernization. Innovation. research)                                INNOVatION
ISSN 2411-796X (Online)
ISSN 2079-4665 (Print)

pROblEMs AND pROspEcTs Of INNOVATIVE DEVElOpMENT  
Of EDUcATIONAl clUsTERs

ekaterina Pogrebinskaya, Valentina Sidorenko

abstract

Article shows possibilities of realization of innovative potential of all participants of such new form and organizational structure in education as a 
cluster. The purpose of this publication is the analysis of the entity and practical parties of an educational cluster. Separate purposes are connected 
with a specification of concept of an educational cluster, disclosure of the most characteristics and significant elements, issuing of the best the 
practician of creation of educational clusters. The empirical analysis and expert estimates allowed to draw a conclusion on stability of a cluster 
as forms of development of educational complexes and «environmental» organizations, which creates conditions for realization of innovative 
educational services. The cluster helps to involve an innovative (network) form of interaction of preschool educational organizations, the state and 
non-state general education organizations, organizations of leisure, culture, sport of Moscow, of regions of the country and of Russia in general.

keywords: educational cluster, educational and scientific educational complex, stakeholders of educational process, new quality of educational services.

correspondence: Pogrebinskaya Ekaterina A., Sidorenko Valentina N., Moscow City Teacher Training University (4, 2-nd Selskohozoyastvenny 
street, Moscow, 129226), Russian Federation, pogrr@yandex.ru, 080507.111v@gmail.com

reference: Pogrebinskaya Е. А., Sidorenko V. N. Problems and prospects of innovative development of educational clusters. M.I.R. (Modernization. 
Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 4, pp. 330–335. DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.4.330.335

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 4, pp. 330–335



336

DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.4.336.340УДК 338 
JEL: E22, E22, E3, E5, F3, F4, F6, G1

к ВОпРОсу О пРИДАНИИ сТАТусА  
РЕЗЕРВНОй ВАлЮТы ЮАНЮ

аннотация. Представленная статья раскрывает суть понятия «интернационализация» валюты, определяет какие факторы 
необходимы для того, чтобы юань стал международной валютой, уделяет основное внимание международным расчетам, кото-
рые проводятся с помощью юаня, в частности, анализирует перспективы инвестиций, выраженных в юане.

ключевые слова: интернациональная валюта, международная денежная система, КНР, резервная валюта.

для ссылки: Фролова Е. Е., Галкина М. В., Войкова Н. А. К вопросу о придании статуса резервной валюты юаню // МИР (Модерниза-
ция. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 336–340. DOI:10.18184/2079-4665.2015.6.4.336.340

евгения евгеньевна Фролова 1, марина владимировна Галкина 2,  
Наталья андреевна войкова 3

 1, 3 ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет
690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8

 2 ФГБОУ ВО Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9

 1 Доктор юридических наук, заведующая кафедрой конкурентного и предпринимательского права   
E-mail: frolevgevg@mail.ru

 2 Кандидат юридических наук, профессор кафедры административного права и процесса  
E-mail: frolevgevg@mail.ru

 2 Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры конкурентного и предпринимательского права   
E-mail: frolevgevg@mail.ru

Поступила в редакцию: 28.10.2015  Одобрена: 28.11.2015

Последние годы дискуссии относительно возмож-
ности и перспективах включения юаня в число 
резервных валют Международным валютным фон-
дом велись достаточно активно, предпосылками 
чему служили поступательные широкие шаги по 
набору «лидерских качеств» китайской денежной 
единицей.

О практических аспектах способности выполнять 
роль мировой расчетной валюты, а отсюда и ре-
зервной валюты юанем, полагаем, следует начать 
говорить лишь после определения ряда теорети-
ческих аспектов, среди которых определение по-
нимания интернационализации валюты, индекс 
интернационализации юаня и ряд иных, к которым 
и хотелось бы обратиться. 

Интернационализация валюты подразумевает, 
что государственная валюта широко использует-
ся другими странами в международной торговле, в 
международном движении капитала и в валютных 
резервах. Если рассматривать статичную картину, 
интернационализация валюты отражает статус и 
результат использования валюты в качестве между-
народного средства платежа, а в динамике это по-
нятие включает в себя целый процесс превращения 
внутригосударственной валюты в международную.

В соответствии с приведенным выше определени-
ем интернационализация юаня – это процесс, в 
рамках которого юань выполняет функции обще-
мировой валюты, становится основной валютой 
платежей и расчетов в торговле, а также валютой, 
используемой в финансовых транзакциях и валют-
ных резервах.

На сегодняшний день больше всего разговоров 
о том, станет ли юань резервной валютой и если 
станет, то когда. Чтобы стать резервной валютой, 
согласно критериям МВФ, страна-эмитент должна 
обладать тремя ключевыми параметрами: 

1) значительным размером национальной эконо-
мики (показатели ВВП, доля в мировой торгов-
ле); 

2) стабильностью валюты (отсутствие или невысо-
кая инфляция, устойчивость валютного курса); 

3) емкими и ликвидными финансовыми рынками. 

Вот, например, российский рубль Международный 
валютный фонд не может пока признать резервной 
валютой хотя бы по той причине, что по его критери-
ям инфляционный рост цен не должен превышать 4% 
в год, а в России он существенно выше [1]. 
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С исторической точки зрения, существует несколь-
ко основных условий для того, чтобы валюта какой-
либо страны стала международной. Например, ре-
альная экономика должна стабильно развиваться 
и играть важную роль в международной торговле 
и мировой экономике; должен быть высокий уро-
вень внутригосударственной финансовой либера-
лизации и открытости миру; должна существовать 
основа рыночной системы и макроэкономики, 
способствующая интернационализации валюты. 
Хотя юань изначально соответствовал некоторым 
условиям интернационализации, Китаю предстоя-
ло пройти путь, прежде чем он достигнет конечной 
цели. Нет сомнения в том, что интернационализа-
ция юаня – это процесс, свидетельствующий об 
интеграции естественного формирования рынка и 
направляющей политики правительства, процесс, 
на который воздействуют различные международ-
ные силы, процесс роста китайских политических и 
экономических «мягких сил».

Индекс интернационализации юаня отражает 
показатели и данные, отражающие глобальную 
долю всех функций юаня, рассматриваемого в ка-
честве международной валюты и дающие объек-
тивное, динамичное и научно обоснованное пред-
ставление об уровне интернационализации юаня.

Интернационализация юаня – это реальная цель, 
призванная защитить национальные интересы Китая 
после окончания глобального финансового кризиса. 
Продвижение интернационализации юаня означает 
разрушение существующей модели международной 
денежной системы, получение выгод наряду с име-
ющимися международными валютами и готовность 
к внешним рискам и беспрецедентному денежному 
регулированию. В процессе интернационализации 
юаня вопрос о том, как ускорить преобразование 
моделей роста китайской экономики, желая при этом 
избежать серьезных кризисов, – первоочередная 
задача правительственной макроэкономической по-
литики. Процедура расчета Индекса должна в пол-
ном объеме отражать степень интернационализа-
ции юаня, а сам индекс призван стать эффективным 
средством организации и управления основными го-
сударственными секторами, помогая им успешно ис-
пользовать благоприятные возможности и отвечать 
на вызовы, как внутри страны, так и за рубежом, и 
уверенно корректировать или формулировать ма-
кроэкономическую политику.

Обоснование расчета Индекса

Во-первых, расчет индекса, основанный на функ-
циях валюты, может помочь в анализе текущего 
состояния и важных детерминант интернациона-
лизации юаня. Такой индекс может стать универ-
сальным ориентиром для основных государствен-
ных секторов, позволяющим оценивать процесс с 
научной точки зрения.

Во-вторых, процесс интернационализации юаня 
может отражаться объективно, удобно и динамич-
но через Индекс. Последний продемонстрирует 
всему миру динамическую эволюцию интернацио-
нализации юаня и, соответственно, станет новым 
общим измеримым показателем для исследования 
интернационализации юаня, заполняя теоретиче-
ский вакуум.

В-третьих, сравнительный анализ индекса и других 
основных валют поможет понять главные факто-
ры, которые способствуют или препятствуют ин-
тернационализации юаня, понять различия между 
интернационализацией юаня и других основных 
валют, выявить основные противоречия и острые 
проблемы; и в конечном итоге предоставить пра-
вительству удобный инструмент анализа для оцен-
ки и пересмотра состояния интернационализации 
юаня и эффективности соответствующих способов 
его стимулирования. Это существенно для выра-
ботки надлежащей и целенаправленной политики 
стимулирования интернационализации юаня.

В-четвертых, страны всего мира получат ориентир 
для выбора валюты, которую желательно исполь-
зовать в торговых операциях и в качестве офи-
циального резерва. Хотя интернационализация 
юаня – это процесс естественного отбора, кото-
рый протекает сам собой по мере изменения эко-
номической ситуации после глобального финансо-
вого кризиса, многие страны не желают выбирать 
юань в качестве официальной резервной валюты 
из-за недостаточного понимания международного 
использования юаня. Индекс позволит иностран-
ным правительствам и корпорациям более четко 
понимать степень интернационализации юаня и 
даст им основу для принятия решения по выбору 
юаня в качестве расчетной и резервной валюты.

Структурный анализ изменений Индекса

В сентябре 2012 года Банк Китая объявил о раз-
витии финансового сектора и его реформы в рам-
ках «Общих положений двенадцатого пятилетнего 
плана», который также подчеркнул важность даль-
нейшего совершенствования механизма форми-
рования обменного курса юаня и неуклонного 
расширения его трансграничного использования. 
Также было подтверждено, что необходимо посте-
пенно обеспечивать конвертируемость средств на 
счетах движения капитала на основе эффективно-
го мониторинга информации и контроля рисков. В 
отношении механизма формирования обменного 
курса юаня «Общие положения» предусматри-
вают режим управляемо плавающего обменного 
курса, основанного на равновесии рынка и привя-
занного к корзине валют. Это улучшение повысит 
гибкость двусторонних колебаний обменного кур-
са юаня, обеспечивая его достаточную стабиль-
ность на разумном и сбалансированном уровне. 
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Кроме того, ориентированная на рынок реформа 
процентной ставки и обменного курса юаня и ос-
лабление ограничений конвертируемости средств 
на счетах движения капитала создадут благопри-
ятную институциональную среду для интернацио-
нализации юаня [2].

В 2012 году валютно-кредитные функции юаня в 
таких областях, как международная торговля, фи-
нансовые транзакции и валютные резервы, про-
должали улучшаться. Трансграничные торговые 
расчеты, деноминированные в юанях, неуклонно 
росли, наряду с возможностями юаня в финансо-
вых операциях. Кроме того, новой точкой роста 
для трансграничного использования юаня стали 
прямые капиталовложения, что способствовало 
быстрому росту Индекса.

Международная торговля и расчеты, 
номинированные в юанях

Функция международных расчетов является ос-
новой интернационализации валюты. С 2011 по 
2012 годы произошло значительное увеличение 
объемов международных расчетов в юанях, когда 
географический охват трансграничных расчетов в 
юанях распространился на всю страну, завоевы-
вая все новые разновидности и области бизнеса. 
В конце 2012 г. объемы международных расчетов 
в юанях достигли 2,94 млрд., что на 41% больше, 
чем результат за 2011 год. Благодаря статусу Ки-
тая как крупного международного экспортера-
импортера, мировая доля юаня в международной 
торговле и клиринге неуклонно росла и к четвер-
тому кварталу 2012 г. достигла рекордного уровня 
в 1,5%. Вдобавок, в 2012 г. поддерживались высо-
кие темпы роста объемов международных расче-
тов в юанях – в среднем на уровне 46,39%.

В 2012 году значительное развитие международ-
ных торговых расчетов в юанях в значительной сте-
пени происходило за счет системных инноваций и 
роста рыночного спроса. Для дальнейшего раз-
вития международных торговых расчетов в юанях 
китайское правительство внесло ряд серьезных 
инноваций в политики и правила торговых расче-
тов. В марте 2012 года, с целью дальнейшей либе-
рализации и упрощения торговли Народный банк 
Китая, министерство финансов, министерство тор-
говли, Генеральная администрация таможни, Ге-
неральная налоговая служба и Комиссия Китая по 
регулированию банковской деятельности (CBRC) 
совместно издали «Правила расчетов в юанях 
при экспорте товаров отечественными предпри-
ятиями», которые расширили использование юаня 
в международных торговых расчетах и открыли 
доступ к расчетам и оплате в юанях для всех ком-
паний Китая, которые занимаются импортом и экс-
портом товаров, торговлей услугами и регулярно 
осуществляют другие сделки. В апреле 2012 года 

Валютное управление Гонконга ослабило неко-
торые правила торговых расчетов в юанях, осво-
бодив банки от необходимости проводить аудит 
документов третьих сторон при определенных 
условиях. Это значительно упростило процедуры 
международных расчетов в юанях и снизило сто-
имость расчетов, выраженных в юанях. При этом 
провинции с большим объемом трансграничной 
торговли объявили о ряде бизнес-инноваций в от-
ношении клиринга в юанях. Так, например, про-
винция Гуандун начала предпринимательскую 
деятельность по предоставлению кредитов, фи-
нансированию и предоставлению гарантий для 
проектов международной торговли, деномини-
рованных в юанях. Таким образом, международ-
ные бизнес-инновации в юанях стали настоящим 
прорывом в финансовой реформе в Дельте Жем-
чужной реки. Более того, центральный, местные 
и оффшорные рынки стали вводить институцио-
нальные инновации в различных сферах, созда-
вая благоприятную институциональную среду для 
международной торговли в юанях. Еще одной дви-
жущей силой, способствовавшей значительному 
росту международных торговых расчетов в юанях 
в 2012 г., была мотивация и фактические потреб-
ности предприятий. Эта тенденция подкреплялась 
экономическим ростом и оптимизацией торговой 
структуры Китая. Посредством расчетов в юанях 
стороны по сделке не только снижали курсовые и 
валютные риски, но и получали выгоду от льготных 
условий политик и финансирования. Таким об-
разом, складывалась ситуация, выгодная для всех 
сторон и способствовавшая повышению эффек-
тивности капитала.

В 2012 г. международная торговля и клиринг в 
юанях, как и следовало ожидать, приблизились к 
исходным позициям после стремительного роста в 
предыдущем году. В первом квартале 2011 г. ми-
ровая доля клиринга в юанях в международной 
торговле составила 0,64%, что на 1 561,18% боль-
ше, чем в первом квартале 2010 г. В последующих 
кварталах отмечается снижение. Такое снижение 
было неизбежным после столь резкого роста, оно 
знаменует собой естественный переход к стабиль-
ному объему расчетов в юанях. Для обеспечения 
дальнейшего роста международных расчетов в 
юанях необходимо определенное сочетание раз-
личных условий, позволяющих устранить внутрен-
ние, основополагающие ограничения.

В настоящее время по-прежнему существует дис-
баланс в международной торговле, использующей 
клиринг в юанях. Во многих случаях оплачиваемый 
в юанях импорт превышает соответствующий экс-
порт, что приводит к оттоку местной валюты, наря-
ду с прибылью от повышения валютного курса за 
счет нетто-импорта. Это сопровождается спекуля-
тивным притоком средств, которые посредством 
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арбитражных сделок привлекаются на зарубеж-
ные юаневые рынки, тем самым еще больше уве-
личивая ожидания ревальвации юаня. Некоторые 
экспортирующие предприятия используют сред-
ства международных расчетов в юанях для арби-
тражных сделок на валютных рынках Шанхая и 
Гонконга. Включение в расчеты таких краткосроч-
ных финансовых сделок привело к чрезмерному 
увеличению масштаба расчетов в юанях. Такое 
поведение должно строго контролироваться госу-
дарственными органами. В конечном итоге долго-
временное решение сводится к либерализации ки-
тайских счетов движения капитала и финансовой 
инновации.

В то время как спекулятивное международное 
финансирование в юанях поставлено под жест-
кий контроль, серьезная поддержка оказывается 
финансированию, способствующему развитию 
торговли. Стремительно развивается бизнес 
коммерческих банков по торговому финансиро-
ванию в юанях, вводятся десятки инновационных 
продуктов. Контроль над движением капитала 
ослаблен, головным офисам транснациональных 
компаний разрешено международное использо-
вание средств в юанях для целей кредитования 1. 
Такая политика была введена в действие в каче-
стве пилотной схемы в ноябре 2012 г. для транс-
национальных компаний, головные офисы которых 
располагались в Пекине и Шанхае. Таким ком-
паниям разрешалось напрямую заключать кре-
дитные договоры с иностранными родительскими 
компаниями (или аффилированными лицами), ссу-
жая им собственные средства по согласованной 
ставке в определенном объеме. 22 ноября 2012 
г. шанхайское отделение Строительного банка 
Китая объявило об успешной кредитной опера-
ции: General Electric (China) Co. Ltd. предоставила 
кредит в 150 млн. юаней своей материнской ком-
пании в США, General Electric. Это был первый в 
Китае случай предоставления международного 
инвестиционного кредита в юанях в рамках транс-
национальной компании. Затем, 26 ноября 2012 
г. Standard Chartered (China) оформила между-
народную кредитную линию на сумму 3,3 млрд. 
юаней отделении Народного банка Китая в Шан-
хае, чтобы помочь известной транснациональной 
компании, базирующейся в США, предоставлять 
кредиты в юанях ее зарубежным аффилирован-
ным лицам. Эта сделка пока остается крупнейшей 

 1 Термин «международное кредитование в юанях» означает модель бизнеса, в рамках которой отечественные предприятия исполь-
зуют собственные оффшорные средства в юанях для предоставления кредитов родительским компаниям или аффилированным ли-
цам с целью поддержки международных предприятий, имеющих избыток капитала на территории Китая и при этом испытывающих 
потребность в юанях за рубежом.

 2 ПФТ – это схема, разработанная Азиатским банком развития для содействия межрегиональному финансированию торговли по-
средством предоставления банкам гарантий и кредитов.

международной кредитной линией. Такого рода 
международное кредитование в юанях обеспечи-
вает компаниям гибкость в управлении капиталом, 
позволяет бизнес-группам более эффективно ис-
пользовать средства и способствует увеличению 
мировой доли международных кредитов в юанях.

Кроме того, были и другие причины стабильного ро-
ста кредитов в юанях в 2012 г.: растущее призна-
ние юаня в Азии и улучшение экономических усло-
вий внутри страны. В июле 2012 г. Азиатский банк 
развития объявил о решении использовать юань 
и индийскую рупию в качестве расчетной валюты 
для Программы финансирования торговли (далее 
– ПФТ), с тем чтобы впоследствии использовать 
эти валюты в торговых расчетах в регионе 2. Этот 
шаг также был призван помочь азиатским странам 
снизить зависимость от американского доллара и 
евро, что, в свою очередь, должно повлечь за со-
бой расширение объема торговли и кредита, дено-
минированного в юанях.

В 2011–2012 гг. прямые инвестиции в юанях стре-
мительно росли. С 2012 г. возрастал объем пря-
мых иностранных инвестиций в юанях (RMB FDI) и 
зарубежных инвестиций в юанях (RMB ODI). Сум-
марный объем прямых инвестиций в юанях к концу 
2012 г. достиг 280,2 млрд., и глобальный индекс 
бухгалтерского учета достиг рекордной величины 
в 2,18%, в 1,5 раз больше, чем в 2011 г.

Хотя мировая доля прямых инвестиций в юанях незна-
чительна по сравнению с ведущими мировыми валю-
тами, отчетливая тенденция роста свидетельствует о 
хороших перспективах интернационализации юаня. 
Это связано с поддерживающей политикой прави-
тельства, огромной потребностью предприятий в 
прямых инвестициях и улучшениями инвестиционной 
структуры. В январе 2011 г. были изданы «Админи-
стративные правила пилотной программы расчетов 
для внешних прямых инвестиций, деноминированных 
в юанях», и банки и предприятия во всех пилотных 
областях получили возможность осуществлять RMB 
ODI. В марте 2012 г. вышло «Информационное пись-
мо по вопросам, связанным с расчетами в юанях при 
экспорте товаров отечественными предприятиями», 
тем самым инвестирование в формате RMB ODI 
было разрешено для всех предприятий страны. Об-
щая сумма расчетов FDI в юанях в 2012 г. составила 
304 миллиона юаней. Быстрому развитию RMB FDI 
способствовали хорошие экономические прогнозы 
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для Китая и подавление спекулятивных тенденций 
посредством перенаправления RMB FDI на разви-
тие реальной экономики Китая. В июле 2012 г. На-
родный банк Китая издал «Разъяснение по правилам 
расчетов в юанях в рамках прямых иностранных ин-
вестиций», в котором запрещались инвестиции RMB 
FDI в недвижимость, с тем чтобы направить потоки 
оффшорных капиталов в юанях на производство и 
реальную экономику. Между тем строгое регули-
рование RMB FDI не повлияло на их стремительный 
рост. В 2012 г. расчеты в рамках FDI в юанях по-
средством банковских учреждений составили 253,6 
миллиарда, в 1,8 раз больше, чем в предыдущем 
году. Однако в связи с растущей стоимостью рабо-
чей силы привлекательность трудоемких отраслей 
китайской экономики для иностранного капитала по-
степенно снижается, при этом многие такие отрас-
ли абсорбируются высокоточным производством и 
сектором услуг [3]. Это означает, что прямые инве-
стиции в юанях, наряду с экономикой Китая в целом, 
будут видоизменяться в соответствии с изменениями 
индустриальной структуры.

Список литературы

1. Катасонов В. Ю. Интернационализация юаня 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.mirprog- 
nozov.ru/prognosis/economics/internatsionali-
zatsiya-yuanya/ru

2. Алексеева А.А., Бабенкова С.Ю., Ермаков 
С.Л., Королев Г.О., Крупнова М.В., Крылова 
Д.М., Максимова А.А., Мартынова К.И., Мол-
чанова А.А., Прибылов Б.А., Пронин А.В., Сер-
геев С.В., Федоровская В.В., Фролова Е.Е., 
Цыганков Д.Ю. Зарождение и эволюция бан-
ковской деятельности в государствах различ-
ных правовых систем. Научная монография. М.: 
Издательский Дом «Наука», 2014. С. 236–259.

3. Конференция ООН по торговле и развитию 
(UNSTAD), World Investment Report, 2012 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://unctad.org/en/
Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/
WIR2012_WebFlyer.aspx 

m.I.r. (modernization. Innovation. research)                                INNOVatION
ISSN 2411-796X (Online)
ISSN 2079-4665 (Print)

ON ThE IssUE Of gRANTINg ThE sTATUs  
Of A REsERVE cURRENcy yUAN

evgeniya Frolova, marina galkina, Natal'ya Voikova

abstract

The presented article opens an essence of internationalization of currency, defines, what factors are necessary in order that the Yuan became the 
international currency, pays the main attention to international payments which are carried out by means of Yuan, in particular, analyzes prospects 
of the investments expressed in Yuan.

keywords: international currency, international monetary system, People's Republic of China, reserve currency.

correspondence: Frolova Evgeniya Evgen'evna, Voikova Natal'ya Andreevna, Far Eastern Federal University (8 Sukhanova St., Vladivostok, 
Russia, 690950), Russian Federation, frolevgevg@mail.ru

Galkina Marina Vladimirovna, Kutafin Moscow State Law University (9, Sadovaya-Kudrinskaya street, Moscow, 125993), Russian Federation, 
frolevgevg@mail.ru

reference: Frolova E. E., Galkina M. V., Voykova N. A. On the issue of granting the status of a reserve currency Yuan. M.I.R. (Modernization. 
Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 4, pp. 336–340. DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.4.336.340

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 336–340



341

ИННОвацИИ

УДК 331.101.3
JEL: J01, J3, J33

МОТИВАЦИЯ И сТИМулИРОВАНИЕ ТРуДОВОй ДЕЯТЕльНОсТИ  
спЕЦИАлИсТОВ сфЕРы ИНфОРМАЦИОННых ТЕхНОлОгИй

аннотация. В статье рассматривается понятие «Информационно-коммуникационные технологий». Дается характеристика 
труда специалистов сферы информационных технологий, а именно: характеристики предмета, средств и продукта их труда. 
Автором статьи рассмотрена специфика труда специалистов исследуемой темы. Исследуются потребности и мотивы ИТ-
специалистов. Предлагается метод оценки эффективности труда специалистов сферы информационных технологий и предло-
жены коэффициенты расчета эффективности труда работников, включающие коэффициенты: соблюдения сроков; количества 
выполненных задач; обнаруженных ошибок; стоимости исправления выявленных ошибок. Цель статьи – раскрыть специфику 
труда ИТ-специалистов и обосновать особенности стимулирования и мотивирования труда специалистов данной сферы. Зада-
чи статьи: дать характеристику понятию «Информационно-телекоммуникационные технологии»; выявить основные потреб-
ности и мотивы ИТ-специалистов; разработать метод оценки эффективности труда специалистов данной сферы.

Методология. При проведении настоящего исследования основными источниками исходных данных послужили информация, со-
держащаяся в научной, справочной, периодической литературе по исследуемой теме, включая источники в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». В основу методических разработок положены сравнительные методы анализа и синтеза 
имеющихся данных.

Результаты. Дана характеристика понятию «Информационно-коммуникационные технологии». Обосновано, что труд специ-
алистов сферы информационных технологий является интеллектуальным трудом, и что предмет, средства и продукт данно-
го вида труда – это особые типы информации в оцифрованном виде. Выделено, что являясь частью системы общественного 
производства, труд в сфере разработки программного обеспечения (ПО) выполняет целевую и ряд специфических функций: сози-
дательную, интеграционную, стимулирующую, потребительскую, социальную, познавательную и рекреационную. Определено, 
что необходимо выявлять доминирующие потребности и мотивы ИТ-специалистов, поддерживать их творческую активность, 
постоянно изучать их состояние удовлетворенности работой, а в случае отклонения от нормы, выравнивать их состояние на 
рабочее и творческое мотивационными инструментами. Предложен метод оценки эффективности работы ИТ-специалиста. 
Правильная организация рабочего процесса и грамотное использование инструментов и методов мотивации и стимулирования 
труда специалистов позволяет выявлять как доминирующие потребности и мотивы у каждого сотрудника в данный момент, 
так и позволяет оценивать эффективность принятых мер и эффективность работы не только каждого специалиста, но и груп-
пы специалистов в целом и как следствие производительность труда специалистов сферы ИТ возрастает.

ключевые слова: мотивация; стимулирование; специалисты сферы информационных технологий; ИТ; цели мотивации и стимулиро-
вания; оценка эффективности; коэффициент эффективности; производительность труда.
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В условиях перехода развитых стран Запада от 
индустриальной стадии развития общества к по-
стиндустриальной, к экономике знаний и информа-
ционному обществу, наметился структурный сдвиг в 
производственных силах. Одной из особенностей 
новых производственных сил является выделение 
информации и знаний в качестве отдельного фак-
тора производства, т.е. на первый план выходит ка-
чественная обработка информации, накопление и 
применение знаний, своевременной и обоснован-
ное принятие управленческих решений и т.п. Осоз-

навая отставание экономики России от экономик 
наиболее развитых стран, руководство Российской 
Федерации обозначило ряд приоритетных направ-
лений модернизации национальной экономики, од-
ним из которых являются информационно-коммуни-
кационные технологии (далее – ИКТ) 1. 

ИКТ являются инструментом труда (средством 
труда) в экономике знаний. Однако разработка 
и внедрение ИКТ – это отдельный вид труда, за-
служивающий особого внимания. В современных 

DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.4.341.346

 1 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. (Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 г. № 2227-р). URL: www.rg.ru/pril/63/14/41/2227_strategiia.doc (дата обращения 06.10.2015)
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работах ведущих исследователей, посвященных 
ИКТ, рассматриваются только технические во-
просы разработки и внедрения их в практику, при 
отсутствии обоснований теоретических основ и 
методических принципов организации труда спе-
циалистов в сфере информационных технологий. 
Понимание принципов организации труда в этой 
сфере позволит России лучше готовить и исполь-
зовать квалифицированные кадры.

Труд специалистов в сфере ИТ на современных 
предприятиях отличается по своему характеру от 
многих видов других специальностей. Главное от-
личие состоит в наличии существенной доли твор-
ческого труда, по сравнению с операционным. 
Данное свойство ставит полностью другие тре-
бования перед системой мотивации, поддержива-
ющей высокий моральный дух в компании. Также 
существенно затрудняется расчет эффективности 
труда работников, так как творческая составляю-
щая не подчиняется простым системам оплаты тру-
да, например, повременной [1].

Проведя сравнительный анализ индикаторов ин-
формационного общества из различных источни-
ков, автором был сделан вывод о том, что, с одной 
стороны, Россия практически по всем параметрам 
(степень распространения компьютеров, доступа к 
локальным и глобальным сетям, доле организаций, 
использующих специальное ПО, доля ИТ – специ-
алистов в численности экономически активного 
населения, доступность технологий, ИТ – навыки 
населения) уступает не только странам с разви-
той рыночной экономикой, а по некоторым – и от-
дельным развивающимся странам (доля расходов в 
ИКТ в ВВП). С другой же стороны, положительная 
динамика по всем параметрам в последние деся-
тилетие вкупе с большим кадровым потенциалом 
России позволяет делать прогноз о дальнейшем ро-
сте информатизации нашего общества. Этот рост 
необходимо обеспечивать привлечением новых ИТ 
– специалистов, что особенно актуально при инно-
вационном варианте развития экономики.

Актуальность изучения методов по мотивации и 
стимулированию специалистов сферы ИТ обу-
словлена растущим спросом на этих специалистов 
во всем мире, в том числе и в России.

Как крупные корпорации, так и средние предприя-
тия стремятся к современным и передовым иннова-
ционным сервисным системам обработки и учета 
своих процессов (организационных, финансовых), 
использованию новых технологий и программных 
продуктов, т.к. в этом заключается залог их кон-
курентоспособности и выживания на рынке [9]. 
Обслуживание сложных программных продуктов 
требует высококвалифицированных специалистов 
в сфере информационных технологий. Спрос на 
таких специалистов высок. Службы управления 

персоналом в компаниях озабочены поиском вы-
сококвалифицированных специалистов и крайне 
заинтересованы в их сохранении (удержании). 
Руководители компаний, службы управления пер-
соналом предлагают таким работникам самые 
различные преференции и льготы, не всегда заду-
мываясь над тем, нужны ли они данному специали-
сту. Здесь мы напрямую сталкиваемся с проблемой 
эффективного управления персоналом. К сожале-
нию, специалисты этого направления практически 
не были объектом изучения экономистов [2].

Научные публикации специалистов единичны. В 
этой связи представляется необходимым органи-
зовать научные исследования деятельности специ-
алистов в сфере информационных технологий и 
выявить особенности мотивации и стимулирования 
таких работников.

Анализ данных научной литературы показал, что 
независимо от размеров компании, структура ИТ-
отделов во многом схожа и включает в свой состав 
следующих специалистов: системных аналитиков и 
системных программистов; прикладных програм-
мистов [3, 4]. Ведущую роль в управлении такими 
компаниями играет ИТ-директор.

Далее, выделим основные задачи ИТ-отдела пред-
приятия:

1. Реализации ИТ проектов.

2. Организация и обеспечение эффективной ра-
боты информационных систем.

3. Ознакомление руководства предприятия о но-
вых возможностях информационных техноло-
гий и управления ими.

4. Организация работы отдела; ведение бюдже-
та и учет активов отдела; работа с персоналом 
(обеспечение и обучение кадрового состава и 
создание кадрового резерва).

Необходимо отметить, что численность сотрудни-
ков ИТ-отдела и их квалификация определяется 
теми задачами, которые они реализуют. Если не-
большой компании (численностью до 50 человек) 
для обслуживания одной автоматизированной си-
стемы учета достаточно одного системного адми-
нистратора, то крупной компании или корпорации 
придется уже создавать целые ИТ-отделы с опре-
деленным штатом сотрудников разной квалифика-
ции и специализации [2].

Таким образом, штатное количество специалистов 
ИТ-отдела определяется сложностью и объемом, 
поставленных задач. Чтобы добиться эффективного 
функционирования ИТ-отдела предприятия необхо-
димо грамотно организовывать, распределять, кон-
тролировать и распределять работу специалистов, 
что в свою очередь зависит от качества менеджмен-
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та. Однако, специалисты ИТ-отделов относятся к 
особой группе специалистов, крайне востребован-
ных и высоко оплачиваемых специалистов на рынке 
труда, не только в России, но и за рубежом. Спрос 
на ИТ-специалистов высок в большинстве стран 
мира и оплата труда таких работников за рубежом 
достаточно высока и труд этих специалистов, неред-
ко, оценивается выше, чем местных работников.

Высококвалифицированные специалисты в ИТ 
сфере, постоянно повышающие свой професси-
ональный уровень, овладевают новыми знаниями 
в предметной области, становятся, по сути, не-
заменимыми в своей компании. Управлять таки-
ми работниками непросто. Они в любой момент 
могут покинуть компанию, поэтому руководству 
предприятия, руководителям подразделения и 
специалистам службы управления персоналом 
необходимо предпринимать не только усилия, на-
правленные на поиск и прием квалифицированных 
специалистов, но и разрабатывать и внедрять на 
предприятие систему мотивации и стимулирова-
ния, соответствующую запросам специалистов 
данной сферы, с целью удержания сотрудников.

В научной литературе обосновывается положе-
ние, что управлять и формировать, требуемые 
профессиональные мотивы, можно, используя 
множество, хорошо зарекомендовавших себя, ин-
струментов мотивирования персонала [5, 6].

Первоочередной задачей работодателя является 
обеспечение необходимого уровня материально-
го достатка, но для поддержания у специалиста 
необходимого уровня активности требуется, адап-
тированная для данной категории специалистов, 
система мотивации и стимулирования труда.

Грамотное использование инструментов и мето-
дов мотивирования и стимулирования персонала 
крайне трудно без изучения доминирующих по-
требностей и мотивов у каждого специалиста в 
данный момент. Изучить потребности и мотивы 
каждого работника и выявить мотиваторы можно 
с помощью следующих методик [2]:

• «Потребности или парные сравнения». Данная 
методика позволяет выявить актуальные и до-
минирующие в настоящее время потребности 
(материальные, межличностные, потребность в 
признании и в самореализации) специалиста.

• «Диагностика мотивационной структуры лич-
ности», разработанная В.Э Мильманом, позво-
ляет выявить доминирующую общежитейскую 
(жизнеобеспечение, комфорт, социальный ста-
тус, общение) и рабочую (общую активность, 
творческую активность, социальную полезность) 
направленность личности, которые для специ-
алиста значимы, и на которые можно влиять в 
процессе мотивирования персонала.

• «Оценка удовлетворенности работой», разра-
ботанная В.А. Розановой, позволяет оценивать 
удовлетворенности специалиста различными 
переменными труда, его организацией, уровнем 
оплаты, взаимодействиями с руководителями и 
сослуживцами, условиями и содержанием, вы-
полняемой деятельности и другими факторами. 
Данная методика позволяет определять те со-
ставляющие, которые способствуют, либо пре-
пятствуют эффективной работе, как отдельного 
специалиста, так и группы работников.

Например, материальные потребности отрица-
тельно взаимосвязаны с потребностью в самореа-
лизации. Потребность в безопасности также, как и 
общежитейская направленность отрицательно вза-
имосвязана с потребностью в самоактуализации.

Таким образом, работодателю необходимо за-
ботиться о материальном благополучии своих со-
трудников, так как люди не будут хорошо трудить-
ся без достойной оплаты их труда. Помимо оплаты 
труда, руководителя также необходимо выявить, 
что в настоящее время беспокоит сотрудников и 
постараться устранить это беспокойство.

Обобщая вышесказанное можно заключить о 
том, что у специалистов в сфере ИТ имеются опре-
деленные закономерности в потребностной и мо-
тивационной сферах.

Специалисты сферы ИТ являются людьми твор-
ческой профессии, поэтому для поддержания их 
творческой активности, разработке новых идей 
и программ необходимо постоянно осуществлять 
мониторинг их состояния и удовлетворенности 
работой, а в случае отклонения от нормы, вы-
равнивать их состояние на рабочее и творческое 
мотивационными инструментами. Крайне важно 
вовремя выявлять и устранять отрицательные фак-
торы рабочего процесса.

Таким образом, рассмотрев специфику работы и 
определив основные потребности и мотивы спе-
циалистов сферы ИТ, перейдем к рассмотрению 
оценки эффективности их деятельности.

Для определения производительности (эффективно-
сти) интеллектуального труда в области ИТ автором 
предложен коэффициент – коэффициент эффектив-
ности (далее – КЭ). Для его определения необходимо: 
1) коэффициент соблюдение сроков; 2) коэффициент 
количества выполненных задач; 3) коэффициент ко-
личества обнаруженных ошибок; 4) коэффициент 
стоимости исправления выявленных ошибок.

Таким образом, определив КЭ, мы сможем кор-
ректно настроить систему мотивации и стимулиро-
вания специалистов ИТ на предприятии [7].

Рассмотрим цикл производственного процесса, ко-
торый условно можно разделить на этапы (рис. 1):
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Рис. 1. Цикл производственного процесса  
(составлено автором)

• Первый этап – «Постановка задачи». Руководство 
предприятия определяет конкретную задачу.

• Второй этап – «Определение сроков и затрат 
на выполнение задачи». Руководство предпри-
ятия уже поставило задачу и переходит к этапу 
определению планируемого срока выполнения 
задачи и ожидаемого уровня затрат на ее реа-
лизацию.

• На третьем этапе, «Распределение обязанно-
стей», происходит само распределение обя-
занностей на выполнения поставленной задачи 
между специалистами, каждый специалист полу-
чает конкретные задания.

• На четвертном, пятом и шестом этапах происходит 
общая оценка эффективности работы специали-
стов, а именно: рассчитывается срок выполнения 
задачи в целом по проекту, и срок выполнения 
конкретной задачи каждым сотрудников в част-
ности; выявляются допущенные ошибки каждым 
специалистом при выполнении задачи; сопоставив 
данные показатели определяется эффективность 
работы отдела в целом и эффективность работы 
каждого сотрудника в частности.

• На заключительном седьмом этапе, «Решение 
о дополнительном вознаграждении», руко-
водством предприятия принимается решение 
о дополнительном вознаграждение (в первую 
очередь, материальном) всего подразделения 
предприятия или отдельных его сотрудников, или 
не вознаграждать никого в силу слабой эффек-

тивности работы или не выполнения зада-
чи в поставленный срок.

Для расчета эффективности работы специ-
алиста (т.е. производительности и качества 
труда), на основе представленного выше 
рисунка, можно воспользоваться следую-
щими коэффициентами:

• Коэффициент соблюдения сроков выпол-
нения задачи (Кссвз):

Кссвз = 1 – ФСВЗ / ПСВЗ • 100%, 

где ФСВЗ – фактический срок выполнения 
задачи (дней), ПСВЗ – планируемый срок 
выполнения задачи (дней).

Как видно из данной формулы, показатель 
увеличивается, при условии снижении фак-
тического срока выполнения задачи по отно-
шению к планируемому. Например, плани-
руемый срок выполнения задачи составлял 
36 дней, а фактический составил – 29 дней, 
таким образом коэффициент срока выпол-
нения задачи составит 19,4%, т.е. фактиче-
ский срок выполнения задачи на 19,4% ниже 
планируемого. Можно заключить, что рабо-
тодатель, используя грамотные мотиваци-
онные механизмы для своих специалистов, 

может добиться снижения сроков выполнения за-
дач и таким образом поручать больше задач, т.е. 
увеличить производительность труда.

Данный показателей побуждает работника ре-
шать поставленную задачу в срок, а в случае до-
срочного выполнения получить дополнительное 
вознаграждение.

• Коэффициент количества выполнения постав-
ленных задач (Кквпз):

Кквпз = КВЗ / КПЗ • 100%, 

где КВЗ = количество выполненных задач за период, 
КПЗ = количество поставленных (планируемых) за-
дач за период.

Идеальным показателем будет 100%, т.е. все по-
ставленные задачи выполнены. Предположим, что 
предприятие запланировало за год выполнить 24 
задачи (т.е. в среднем 2 задачи в месяц), но поста-
вило перед отделом 20 задач, однако специалисты 
выполнили поставленные задачи раньше срока, и 
смогли выполнить еще 2 задачи, таким образом, 
отклонение от планируемых задач составит -2, но 
отклонение от поставленных +2. Наглядно это бу-
дет выглядеть так: коэффициент соблюдения коли-
чества выполнения поставленных задач составит 
110%, но коэффициент количества выполнения 
планируемых задач составит 91,7%, а средний 
коэффициент (разница между планируемыми и 
выполненными задачами) составит 100,9%. Та-
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345

ким образом, повышая коэффициент соблюдения 
сроков положительно отразится на коэффициенте 
выполнения поставленных задач, тем самым уве-
личивается объем выполненной работы, что также 
прямо коррелирует с производительностью труда.

• Коэффициент количества обнаруженных оши-
бок (для разработчиков программного обеспе-
чения – ПО) (Ккоо):

Ккоо = 1 – КОО / ОКО • 100%, 

где КОО – количество обнаруженных ошибок, 
ОКО – общее количество ошибок.

Данный коэффициент позволяет вычислить ошибки 
конкретного специалиста, занимающегося разра-
боткой ПО. Идеальным показателем как и в преды-
дущем расчете будет 100%, т.е. разработчик ПО не 
допустил ни одной ошибки. Таким образом, данный 
коэффициент позволит руководство предприятия 
понять вовлеченность специалиста в работу. Боль-
шое процент допущенных ошибок будет свидетель-
ствовать о слабой внутренней мотивации или не-
компетентности, недостатке должной квалификации 
данного специалиста. Однако показатель близкий к 
100% будет свидетельствовать об обратном, у спе-
циалиста достаточно высокая степень внутренней 
мотивации, что может послужить для дополнитель-
ного вознаграждения его со стороны руководства, 
будь то материальное (денежное) или не материаль-
ное (не денежное) поощрение. Данный коэффициент 
также может считаться одним из показателей произ-
водительности труда специалистов данной сферы.

• Коэффициент стоимости исправления ошибок 
(для разработчиков программного обеспечения 
– ПО) (Ксио):

Ксио = 1 – (ОЗ – ФЗ) / ФЗ •100%, 

где ОЗ – ожидаемые затраты, ФЗ – фактические 
затраты.

Коэффициент стоимости исправления ошибок (Ксио) 
показывает уровень фактических затрат на выполне-
ния задачи (проекта). Идеальным показателем также 
будет 100%, т.е. фактические затраты не превысили 
планируемые. Используя верные организационные и 
стимулирующие меры можно добиться уменьшения 
фактических затрат, которые находятся в обратной 
зависимости с эффективностью труда.

Таким образом, сопоставив вышеуказанные коэф-
фициенты в одну формулу можно сделать расчет 
коэффициента эффективности.

• Коэффициент эффективности (КЭ):

КЭ = [(Кквпз + Ккоо) + (Кссвз + Ксио)] / 2, 

где Кквпз – коэффициент количества выполнения 
поставленных задач, Ккоо – коэффициент количе-
ства обнаруженных ошибок, Кссвз – коэффициент 

соблюдения сроков выполнения задачи, Ксио – ко-
эффициент стоимости исправления ошибок.

Данный коэффициент эффективности (КЭ) позволяет 
определить в целом эффективность работы как от-
дельного сотрудника, так и эффективность работы 
группы (отдела) предприятия в целом. Например, 
коэффициент количества выполнения поставленных 
задач составил 90%, коэффициент количества обна-
руженных ошибок – 85%, коэффициент соблюдения 
сроков выполнения – (-5%), коэффициент стоимости 
исправления ошибок – (-10%), таким образом КЭ со-
ставит 80%, что свидетельствует о низкой эффектив-
ности работы конкретного специалиста или группы 
специалистов предприятия в силу определенных при-
чин, таких как: недостаточная квалификация специ-
алиста или группы специалистов; оплата труда, не 
соответствующая требованиям сотрудников; плохо 
работающая или отсутствие грамотной политики 
мотивации и стимулирования. Но, приведем другой 
пример, где на предприятие более рационально 
организован рабочий процесс и действует адек-
ватная запросом ИТ-специалистов мотивационная 
программа. Коэффициент количества выполнения 
поставленных задач составил 100%, коэффициент 
количества обнаруженных ошибок – 95%, коэффи-
циент соблюдения сроков выполнения – 10%, коэф-
фициент стоимости исправления ошибок – (-5%), та-
ким образом КЭ составит 100%, что свидетельствует 
о полной эффективности работы специалиста или 
группы специалистов предприятия, даже с учетом от-
клонения некоторых коэффициентов.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 
что рациональная организация рабочего процес-
са и более эффективное использование инстру-
ментов и методов мотивирования и стимулиро-
вания специалистов позволит не только выявить 
доминирующие потребности и мотивы у каждого 
сотрудника в данный момент, но и позволят оце-
нить эффективность принятых мер и результатив-
ность работы как отдельного специалиста, так и 
группы, что положительно сказывается в конечном 
итоге на деятельности организации в целом [8].

Таким образом, рациональная организация тру-
да и наличие у специалиста должной внутренней 
мотивации способствует соблюдению сроков вы-
полнения поставленных задач и уменьшению коли-
чества ошибок. Это, в свою очередь, обеспечива-
ет рост производительности труда специалистов 
сферы ИТ и приводит к снижению фактических не-
производительных затрат организации. 
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abstract

The article discusses the concept of "Information and communication technologies." The characteristic of the labor specialists in the sphere of 
information technologies, namely the characteristics of the object, means and product of their labor. The author of the article deals with the 
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Пенсионная система объединяет в себе ряд соци-
альных институтов, призванных обеспечить равен-
ство доходов для определенного класса общества. 
Безусловно, расслоение доходов приводит к клас-
совому расслоению в обществе, что повышает со-
циальные, политические и экономические пробле-
мы в государстве. Кроме того, снижение доходов 
приводит к снижению человеческого потенциала, 
его развитие определяет будущий потенциал госу-
дарства на страновом уровне. Гарантии государ-
ства по выплате части ежемесячного дохода в бу-
дущем в виде ежемесячной пенсии, можно отнести 
к определенному виду страхования. Так называе-
мое пенсионное страхование – представляет со-
бой долгосрочную защиту населения от снижения 
уровня доходов или их потерю. 

В научно-теоретическом плане, пенсионная систе-
ма представляет собой многоуровневый защитный 
механизм, предоставляющий возможность соци-
альной защиты граждан. Исходя из существующих 
в теории разновидностей, пенсионная система мо-
жет финансироваться за счет базовой части (стра-
ховой) и накопительной части, ориентированной 
на будущее производство, а также смешанной 
формы, сочетающей страховую и накопительную 
компоненту. 

Что же является стимулом для формирования стра-
ховой модели пенсионной системы в государстве? 
Ответ на этот вопрос лежит в общих факторах, 
определяющих необходимость выхода человека 

на пенсию или потерю его трудоспособности. Как 
справедливо отмечает М.Л. Захаров [1, C. 14–29], 
такие факторы заложены в самой пенсионной 
формуле системы: прежде всего, это пенсионный 
возраст, уровень пенсионного обеспечения, уста-
новленные правила выплаты пенсии по старости за 
период трудовой деятельности. Чем выше пенсион-
ный возраст, тем меньше работающих пенсионе-
ров; чем ниже пенсия, тем их больше; чем благопри-
ятнее правила выплаты пенсии, тем выше занятость 
пенсионеров. Но есть и внешние факторы, к кото-
рым в первую очередь относятся: состояние здоро-
вья старшего поколения и его самооценка, продол-
жительность жизни после достижения пенсионного 
возраста, качество медицинского обслуживания 
пожилых лиц, уровень занятости в регионе и др. 

Таким образом, страховая модель пенсионной 
системы принятая в том или ином государстве за-
висит от внешних и внутренних факторов, в конеч-
ном итоге, определяющих и необходимый уровень 
социальной защиты населения. Чем ниже уровень 
жизни в стране, тем ниже продолжительность жиз-
ни, ниже уровень занятости и пр. Характерной 
особенностью страховой модели пенсионных си-
стем в развитых странах мира является и уровень 
медицинского обслуживания, поскольку именно 
состояние здоровья определяет вероятность бо-
лее раннего или наоборот более позднего выхода 
на пенсию, а также минимальный возраст дожития 
в после пенсионный период. 

DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.4.347.350
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Однако помимо перечисленных факторов суще-
ствуют геоэкономические факторы, оказывающие 
влияние на накопительную модель пенсионной 
системы с учетом снижения размера инвестиций в 
экономику, а также размера сбережений и спроса 
на товары со стороны населения. Как отмечается 
в официальном прогнозе социально-экономиче-
ского развития нашей страны на период до 2030 
года [2], прошедший в 2009–2010 годах мировой 
экономический кризис и последующий долговой 
европейский кризис оказали влияние на состояние 
торговой и платежной систем. Например, в США 
дефицит счета текущих операций снизился с 5% в 
2007 году до 3,1% в 2012 году. А объем междуна-
родных резервов увеличился более чем в 10 раз, 
достигнув в 2011 году размера 10,5 трлн. долларов 
США. Большинство европейских стран даже в 2014 
году имели структурно активные сальдо счета теку-
щих операций, что фактически является симптомом 
отложенного спроса и обуславливают проведение 
денежно-кредитной политики, нацеленной на сни-
жение национального курса валют и снижение раз-
мера сбережений. Кроме того, кризисные явления в 
мировой экономике повышают риски снижения ино-
странных инвестиций в наиболее слабых странах. 
Таким образом, перечисленные геоэкономические 
факторы оказывают наиболее существенное влия-
ние на накопительную модель пенсионной системы 
государства, поскольку механизм накопительных 
пенсий рассчитан на возможность накопления ак-
тивов рыночная цена которых растет и отличается 
от реальной стоимости основного капитала.

Анализ научно-теоретических взглядов позволил 
нам выделить недостатки накопительной и стра-
ховой модели пенсионной системы в государстве 
с учетом следующих четырех причин:

• во-первых, геоэкономические факторы оказыва-
ют наиболее существенное влияние на развитие 
накопительной системы пенсионного обеспе-
чения, поскольку модель ее функционирования 
предусматривает необходимость привлечения 
иностранных инвестиций для цели финансирова-
ния будущих выплат. Пенсионная корзина имеет 
тенденцию к росту только в том случае, если ин-
вестиции вложены в наиболее развитые эконо-
мические системы, чем та в которой проживает 
потенциальный получатель пенсии. В условиях 
масштабного геоэкономического кризиса, рас-
пространившего свое влияние на все ведущие 
страны мира прогнозировать стабильность раз-
вития той или иной экономики достаточно слож-
но, что повышает инвестиционный риск на всю 
пенсионную систему государства;

• во-вторых, особенностью накопительный моде-
ли пенсионной системы является необходимость 
обеспечения роста активов, вложенных потен-
циальными получателями пенсий, что обуслав-

ливает наличие рыночного и кредитного рисков. 
Впоследствии данные риски экстраполируются 
на физических лиц и повышают вероятность их 
досрочного выхода из программ пенсионного 
обеспечения. Любой актив подвержен риску 
снижения рыночной стоимости, что в свою оче-
редь приводит к дисбалансу конкретного порт-
феля и пенсионной системы в целом. 

• в-третьих, страховая модель пенсионной системы 
достаточно сильно связана с размером зарплат в 
экономике, тем ниже уровень, тем меньше размер 
гарантированных выплат. Инфляционное давле-
ние, оказываемое на рынок труда, обуславливает 
постоянную корректировку размера заработной 
платы, что в свою очередь требует корректировки 
пенсионной формулы. Таким образом, если раз-
мер заработной платы будет постоянно корректи-
роваться с учетом изменения размера инфляции, 
потенциальный получатель может рассчитывать 
на сохранение уровня жизни после выхода на 
пенсию. И наоборот, при отсутствии или недоста-
точности индексации заработной платы, размер 
будущей пенсии будет минимален.

• в-четвертых, страховая модель пенсионной систе-
мы имеет высокую зависимость от демографиче-
ских факторов (миграционная политика, старение 
население, состояние здоровья, трудоспособно-
сти активного населения, смертности и пр.) в виду 
чего размер потенциальных пенсий может быть 
скорректирован в сторону снижения. Безусловно, 
ни одно государство в мире не может гарантиро-
вать рост числа трудоспособного населения, что 
фактически не позволяет прогнозировать и фикси-
рованный размер страховой части пенсии. 

• в-пятых, страховая модель пенсионной системы 
представляет собой единый механизм отчисле-
ний в фонд социального обеспечения и регули-
руется местным законодательством. В свою оче-
редь, накопительная модель, предусматривает 
наличие отчислений (взносов) сотрудников, раз-
мер которых может носить дифференцирован-
ный характер и учитывает особенности выбран-
ной инвестиционной стратегии. 

Таким образом, риски присущие накопительной и 
страховой модели пенсионной системы позволяют 
нам говорить о необходимости более активного 
развития смешанной модели, сочетающей обе 
компоненты и позволяющей максимально дивер-
сифицировать или снизить потенциальные потери.

Принятая в государстве модель пенсионного обе-
спечения оказывает существенное влияние на 
развитие рынка труда и может привести к сниже-
нию объема трудовых ресурсов. Например, обще-
известно, что страховые взносы являются, по сути, 
скрытым налогом, сумма которого удерживается 
из заработной платы. Стимулы к накоплению сбе-
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режений всегда выше, нежели к удержанию суммы 
из заработка, поэтому сумма страховых взносов 
не должна быть выше, чем требуется для обеспече-
ния аналогичного размера пенсионных выплат при 
использовании накопительной модели. 

Де Грауве и Полан [3] при исследовании проблем 
развития пенсионной системы, сделали заключение 
о влиянии высоких расходов на социальное обе-
спечение на уровень конкуренции в экономике. На 
самом деле в научной литературе существует не 
так много доказательств и подтверждений данному 
выводу. В большинстве своем действует обратная 
закономерность, подтверждающая, что страны, 
имеющие высокие расходы на социальные нужды 
являются более развитыми и конкурентоспособны-
ми, чем страны, имеющие низкие расходы. 

Научный интерес также представляют теоретиче-
ские и эмпирические исследования Лопес Мерфи 
и Мусалем [4], посвященные вопросам влияния 
накопительной модели пенсионной системы на до-
мохозяйства и национальные накопления. Выводы 
авторов исследования заключаются в предполо-
жительном влиянии обязательной накопительной 
модели на рост национальных накоплений. 

Дело в том, что страховая модель или распреде-
лительная рассчитана на стабильную ситуацию в 
экономике и не располагает реальными актива-
ми, которые можно немедленно инвестировать с 
целью получения дохода. Кроме того, старение 
населения даже в экономически развитых странах 
может нанести серьезный урон даже стабильной 
пенсионной системе. Как справедливо отмечают 
Бланшар и Фишер [5], развитие накопительной 
пенсионной системы увеличивает эффект от част-
ных инвестиций, поскольку стимулирует население 
к сбережению для приумножения будущей пенсии. 

Дэвис и Ху [6] находят несколько другое объясне-
ние эффекту от действия накопительной модели, 
полагая, что ее развитие стимулирует расшире-
ние финансового сектора и в случае неблагопри-
ятной экономической ситуации, пенсионный фонд 
не будет испытывать проблем с ликвидностью. По 
мнению авторов, взаимосвязь роста частных инве-
стиций с ростом финансового сектора объясняет 
феномен действия накопительной модели пенси-
онной системы в государстве.

Сэмвик [7] в своих исследованиях обосновыва-
ет эффект от накопительной модели только при 
одновременном функционировании в государстве 
страховой модели. Автор убежден, что эффект 
будет заметен только при переходе от страховой 
(распределительной) к накопительной модели. Од-
нако важную роль на этапе функционировании 
и той и другой модели – смешанный тип, играют 
финансовые институты в задачи которых входит 

выбор программы инвестирования для цели эф-
фективного использования средств населения. По-
тенциальный инвестор должен понимать не только 
размер будущей пенсии, но и выгоды от вложений 
в накопительную пенсионную систему. 

Аллен и Гейл [8] в своих исследованиях указывают 
на то, что развитие накопительной модели пенси-
онных фондов способствует развитию институтов 
финансового посредничества через увеличение 
ликвидности рынков ценных бумаг и действие в 
качестве противовеса полномочиям, осущест-
вляемым банками. Авторы раскрывают механизм 
функционирования накопительной модели во вза-
имосвязи с типом инвесторов и делают вывод об 
оптимальности распределения финансовых ресур-
сов и экономических показателей в стране. 

Практически аналогичные выводы мы можем встре-
тить в исследованиях таких авторов, как Виттас [9], 
Зандберг [10] и пр. В своих работах авторы сделали 
важную попытку обоснования развития пенсионной 
системы во взаимосвязи с развитием фондового 
рынка. Например, позиция Зандберга основана на 
следующих выводах «пенсионные фонды и другие ин-
вестиционные организации формируют долгосроч-
ные договорные накопления и стимулируют развитие 
рынков ценных бумаг. Они могут выступать в каче-
стве компенсирующей силы по отношению к суще-
ствующим коммерческим и инвестиционным банкам, 
стимулировать финансовые инновации, оказывать 
давление для дальнейшей интеграции рынков и мо-
дернизации торговых площадок, укреплять внутрен-
нее управление и способствовать более надежному 
финансовому регулированию». 

Виттас делает вывод о влиянии развития пенси-
онной системы на «симбиотическое» финанси-
рование, что одновременно приводит к стиму-
лированию работы факторинговых и лизинговых 
компаний, компаний венчурного капитала и ком-
паний, специализирующихся на финансовых ин-
новаций. В определенной степени созданная 
инфраструктура пенсионной системы позволяет 
взаимодополнять инфраструктуру всего финансо-
вого рынка. Практический пример влияния пенси-
онной реформы на развитие экономики был уста-
новлен в Чили в начале 90-х годов XX века, когда 
в результате стимулирования инвестиционной 
активности удалось решить проблемы жилищно-
коммунального сектора, финансовых и кредитных 
институтов и сектора инноваций [11]. 

В свою очередь Дэвис и Хью проведя изучение пен-
сионных систем в 38 странах указывают на наличие 
прямой положительной связи пенсионными накопле-
ниями и ростом производительности на каждого ра-
бочего. Дэвис был убежден, что увеличение произво-
дительности труда является следствием мотивации к 
увеличению размера заработной платы [12]. 
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Обобщение научно-теоретических взглядов о вли-
янии накопительной и страховой (распределитель-
ной) моделей пенсионной системы позволило нам 
сделать следующее заключение:

• Накопительная модель пенсионной системы 
способствует увеличению финансового рынка 
и состава финансовых посредников, поскольку 
увеличиваются объемы накоплений, требующие 
дальнейшего инвестирования.

• При переходе от страховой к накопительной 
модели происходит увеличение объема госу-
дарственных долговых обязательств, а также 
рыночной капитализации компаний, что в свою 
очередь стимулирует развитие рынка неэмисси-
онных ценных бумаг и фондового рынка в целом.

• Развитие накопительной модели стимулирует 
одновременное развитие финансового посред-
ничества и институциональных инвесторов, что 
способствует оптимизации финансового рынка 
и росту экономики в целом. 

• В накопительной модели пенсионной системы 
сосредоточены «длинные ресурсы», которые по-
тенциально могут быть использованы в качестве 
долгосрочных инвестиций в развитие экономики 
и инфраструктуры, включая инфраструктуру фи-
нансового и нефинансового сектора. 
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аннотация. Рассматривается поэтапное реформирование экономической модели России. Менее, чем за 
одно столетие Россия находилась в крайних состояниях модели экономики: развитого социализма (1917 
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Стремительный, скачкообразный переход от модели «развитого социализма» к мо-
дели открытой рыночной экономики, формируемой на демократических принципах 
вызывал как в начале 90-х годов ХХ в., так и спустя более чем 20 лет неоднозначные 
суждения, споры и разногласия в оценках правильности сделанного страной выбора. 
Масштабы и острота противоречивых оценок «за» и «против» неоднократно стихали и 
обострялись на протяжении всего пройденного периода построения рыночной эконо-
мики в России. Расстрел белого дома в Москве в 1993 году, протестные выступления 
на Болотной площади в 2010-х годах в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных 
городах РФ не повлияли ни на выбор политического устройства страны, ни на ради-
кальные изменения принятой квазирыночной модели экономики.

Низкий жизненный уровень большинства населения, унаследованный после распада 
СССР, к началу ХХI века сменился постепенным подъемом благодаря умелым действи-
ям академика Е.М. Примакова, кратковременно ставшим премьер-министром России.

Добровольный уход Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ и выбор в качестве Президента 
В.В. Путина не привел ни к кардинальным изменениям в политическом курсе, ни в экономи-
ческой модели РФ. Их сохранению во многом способствовала благоприятная для форми-
рующейся рыночной экономики в России конъюнктура на мировых сырьевых рынках, где 
увеличился и последовательно вплоть до 2008 года рос спрос на углеводороды, металлы, 
древесину. Спрос на природные ресурсы одновременно сопровождался ростом мировых 
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развИТИе

цен. Этот период известный российский экономист 
В.Н. Лившиц назвал «тучным периодом» [1], когда 
многие противоречия и недостатки многим были не 
заметны на общем благополучном фоне роста эко-
номики с темпом около 7% ВВП в год.

Сложившаяся в России неолиберальная модель 
экономики оказалась крайне неустойчивой к кри-
зисным явлениям в мировой экономике, сформи-
ровавшимся в 2008 году после крушения банков-
ской системы в США. Россия оказалась наиболее 
пострадавшей от кризиса 2008 года среди круп-
ных стран, когда в 2009 году ВВП РФ сократился 
почти на 8%, внешняя торговля снизилась на 40%, 
объем инвестиций уменьшился почти на 20%, со-

Рис. 1. Схема взаимосвязей законодательной и институциональной поддержки  
неолиберальной модели экономики России

кратились золотовалютные резервы, выросла без-
работица и др.

В этот период отчетливо проявились недостатки 
неолиберальной модели экономики, которая в 
большей степени подходит для стационарной ры-
ночной экономики, а ее основы были заложены 
ранее и нашли свое отражение в конституции Рос-
сии, Законодательной базе, в составе сформиро-
вавшихся институтов, обслуживающих экономиче-
ские и социальные процессы, а также в механизмах 
управления и регулирования экономики (рис. 1).  
Поэтому переход к другой модели экономики и 
даже ее корректировка сопряжены со значитель-
ными трудностями и масштабными реформами.

Необходимо отметить, что переход к социалисти-
ческой модели экономики в 1917 году, а также 
выбор прямо противоположной модели – капита-
листической в 1991 году были основаны на поли-
тических предпочтениях без учета национальных 

получила. Более того, Китай в том же году более 
осторожно, чем РФ расставался с особенностями 
социалистической модели, постепенно увеличивая 
к 2010 году долю частной собственности, откры-
вая свои рынки и наращивая децентрализацию 

Рис. 2. Шкала переходных экономик

интересов, сложностей и по-
терь, возникающих при сме-
не модели. Также важно, что 
выбранные модели экономи-
ки в России принципиально 
мало изменялись в процес-
се их последующего функ-
ционирования. На рис. 2  
представлены динамика по-
ложения отдельных стран, 
имеющих смешанную (госу-
дарственную и рыночную) 
экономику [2]. Важно отме-
тить, что в 1998 году Россия 
была ближе других стран к 
«стандартам капиталисти-
ческой экономики», изме-
ряемой по трем основным 
показателям, но выгоды от 
этой близости Россия не 
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управления экономикой с учетом собственных на-
циональных интересов.

Полностью восстановиться после кризиса 2008 
года экономика России не смогла, а резкое сниже-
ние цен на углеводороды и последовавшие в 2014 
году санкции со стороны США, Стран ЕС и Японии 
способствовали не только снижению темпов ВВП, 

Таблица 1

Состояние развития экономики РФ

Недостатки социально- 
экономического развития Причины формирования недостатков Меры по устранению недостатков

Ухудшение большинства социально-эко-
номических показателей (падение ВВП 
– 2-4%, снижение уровня доходов -10%, 
-30%, рост безработицы на 10-15%)

Низкие темпы роста ВВП, падение 
мировых цен на нефть. Санкции 
США и стран ЕС,  экспортно-сы-
рьевая модель экономики

Изменение механизма управления 
экономикой и реальный переход к 
инновационной модернизации

Чрезмерная налоговая нагрузка; 
НДС  стимулирует ресурсодобычу

Низкая ВДС перерабатывающих и 
обрабатывающих отраслей; систем-
ная поддержка экспорта ресурсов

Налоговое стимулирование раз-
вития перерабатывающих и об-
рабатывающих отраслей

Высокие тарифы на газ, электроэнер-
гию и транспортные перевозки, ЖКХ

Неэффективное антимонополь-
ное регулирование и управление 
компаниями; ошибки реформи-
рования РАО, ЕЭС, РЖД

Изменение руководства анти-
монопольных структур и зако-
нодательства в этой сфере

Недостаток денежной мас-
сы в экономике РФ

Ориентация при финансовом ре-
гулировании в основном на сдер-
живание инфляции; ограничение 
роста ВДС экспортом сырья

Смена руководства финансовыми 
службами на федеральном уровне и 
изменение законодательства (ЦБ и др.)

Неконтролируемый экс-
порт финансов в офшоры

Неблагоприятная бизнес-среда, не-
эффективный контроль утечки капиталов

Сочетание усиления контроля за 
финансовыми потоками и про-
зрачностью финансовых схем

но и их переходу в область отрицательных значе-
ний. Текущее состояние экономики РФ, причины 
сформировавшихся недостатков и возможные 
меры их устранения приведены в табл. 1. Пере-
численные меры носят достаточно радикальный 
характер, а возможность их последовательного 
введения подробно рассмотрена далее и пред-
ставлена в табл. 2.

Состояние развития экономики РФ

Анализ опыта развития экономик промышленных 
стран, избравших смешанную экономику, свиде-
тельствует о регулярной настройке экономик в 
этих странах на свои национальные интересы. При 
этом учитывается опыт в такой настройке эконо-
мик другими странами, но успешные страны учиты-
вают прежде всего свои национальные интересы. 
К числу перспективных национальных целей РФ 
могут быть отнесены следующие:

1. Стабильно высокая доля затрат на науку (2,0-
2,5% ВВП), затраты компаний 40–70% в затра-
тах на науку.

2. Прогрессивная шкала налогообложения дохо-
дов.

3. Высокая социальная составляющая в затратах 
бизнеса.

4. Гармоничное развитие всех секторов полного 
технологического цикла: «добыча – перера-
ботка – обработка – конечное потребление».

5. Доступное для большинства населения высшее 
образование.

6. Доступное медицинское обслуживание.

7. Достаточный для охраны независимости страны 
и возможности отражения внешних угроз нацио-
нальным интересам оборонный потенциал.

8. Межконфессиональная гармония.

9. Контролируемое населением качество управ-
ления экономикой, регионами, муниципалите-
тами и государственными компаниями.

10. Высокая доля интенсивных факторов в росте 
ВВП – 60–80%.

11. Независимость судебных и правоохрани-
тельных органов от субъективных оценок 
властных структур и бизнеса.

12. Гармонизация централизации управления с 
местным самоуправлением.

Порядок настройки модели национальной экономи-
ки РФ представлен на рис. 3. Этот порядок был поло-
жен в основу дорожной карты перехода от сложив-
шейся ресурсно-экспортной модели развития (табл. 
2). При реформировании модели экономики РФ до-
рожная карта предполагает три этапа, а главным ус-
ловием такого реформирования является поиск от-
вета на первоочередной вопрос «как» приближаться 
к целям национального социально-экономического 
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Таблица 2

Дорожная карта перехода от ресурсно-экспортной к прогрессивной модели развития

Направления совер-
шенствования основных 

компонент модели
Принимаемые меры Признаки эффективно-

сти принимаемых мер
Последующее раз-
витие механизмов

Повышение качества 
управления экономикой, 
компаниями и проектами

Раздельное проектиро-
вание механизмов управ-
ления и их исполнение

Введение ответственности за 
неэффективное управление

Согласование механизмов 
управления на всех уровнях

Длинные (инвести-
ционные) деньги

Снижение ставок в КБ до 5% Создание сети инве-
стиционных банков

Доступные долгосроч-
ные инвестиции

Приоритетные проекты с га-
рантированным исполнением

Освобождение от на-
логов на 5 лет

Страхование проектов Стимулирование добро-
совестного исполнителя

Устойчивый (поддерживае-
мый государством) спрос на 
инновационную продукцию

Регулирование тамо-
женных тарифов

Субсидирование потре-
бления отечественной 
инновационной продукции

Устойчивый и регулярно 
поддерживаемый спрос

Участие компаний в заказах и 
финансировании инноваций

Компании частично фи-
нансируют проекты

Компании полностью 
финансируют проекты

Кооперационный механизм 
финансирования проектов

Создание благоприят-
ной среды для бизнеса

Пересмотр законодательства Снижение уровня нало-
гов и уровня коррупции

Выход на стандарты бла-
гоприятной среды

Контролируемое обществом 
управление развитием

Прозрачность и отчет-
ность за реформы

Регулярное обсуждение и 
оценка итогов развития

Предложения общества 
по новым реформам

Анализ и оценка конкурен-
тоспособности технологий

Создание методик и вве-
дение практики оценки

Обязательные оценки 
конкурентоспособности

Оценка динамики кон-
курентоспособности

Гармоничное развитие 
основных секторов экономики

Увеличение масштабов пере-
рабатывающих отраслей

Рост масштабов обра-
батывающих отраслей

Рост масштабов ко-
нечной продукции

1 этап 2 этап 3 этап

Рис. 3. Порядок настройки модели национальной экономики РФ

развития. При этом важно сформировать пере-
чень мер, принимаемых по каждому направлению 
развитию. Такой перечень мер следует определять 
на основе сценариев развития, предполагающих 
построение взаимосвязанной совокупности мер, 
ориентированных на социально-экономическое 
развитие. Формирование таких сценариев следует 
проводить с учетом перспектив технологической мо-
дернизации экономики России, значительно уступа-
ющей в настоящее время мировому уровню [4].

Технологическое развитие мировых экономик во 
многом определялось предпочтениями в простран-

стве основных видов ресурсов: энергия + материа-
лы + труд. Постоянно наращиваемые экономикой 
объемы энергоресурсов создавали предпосылки 
для мирового промышленного развития на основе 
создания машин, оборудования, разнообразных 
материалов, зданий и сооружений. Достигнутые 
масштабы промышленного производства и вы-
сокие темпы его обновления привели к дефициту 
энергоресурсов и мировому энергетическому кри-
зису в начале 70-х годов прошлого века, острота 
которого усиливалась политическими решениями 
и установками со стороны отдельных стран. Эти 
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события повлияли на разработку и создание энер-
госберегающих технологий и дальнейший рост 
масштабов промышленного производства.

Отработка технологий до уровня простых операций 
повлияла на перемещение многих промышленных 
производств из развитых в развивающиеся страны, 
обладавшие дешевыми людскими ресурсами. Уско-
ренное развитие промышленными странами прежде 
всего информационных технологий, используемых 
для управления крупномасштабными системами и 
комплексами систем привело к созданию современ-
ных средств связи и увеличение сферы услуг. Такое 
развитие технологий и рост сферы услуг повлияли на 
решение ряда промышленных стран на обратное 
возвращение многих промышленных производств из 
развивающихся стран в развитые.

Однако, простое копирование ранее перемещен-
ных промышленных производств в поисках дешевой 
рабочей силы в развивающиеся оказалось неэффек-
тивным без масштабной автоматизации выполнения 
большинства операций, управляемых работами, 
компьютерами и микропроцессорами. Следователь-
но, экономия энергии сначала привела к экономии 
материалов, а затем и к экономии живого труда. 
Сейчас наступает период технологического раз-
вития, когда одновременно должна производиться 
как экономия энергии, так и материалов и труда, а 
также становится определяющим снижение воздей-
ствия промышленного производства и среды обита-
ния человека на окружающую среду. Усиливается 
контроль и усложняется мониторинг воздействия де-
ятельности человека на окружающую среду во всех 
критических точках: в Арктике и Антарктиде, миро-
вых океанах, горных массивах и ледниках и др.

Уровень технологического развития добывающего 
сектора РФ уступает мировому, но его значительные 
масштабы несколько нивелируют такое состояние, 
когда компании РФ, уступая в эффективности и каче-
стве управления (производительность труда, уровень 
потерь и др.) превосходят многие зарубежные ком-
пании в объемах добычи и поставки на рынки.

Уровень технологического потенциала сектора 
перерабатывающих отраслей РФ также значи-
тельно уступает мировому. Достигнутая на НПЗ 
России глубина извлечения светлых компонент со-
ставляет 70% на лучших НПЗ, а в США и странах 
ЕС эта величина достигает 95%. В современной 
нефте- и газо химии количество технологических 
пределов составляет 6–7 переделов, а в РФ на 
большинстве перерабатывающих производств в 
РФ это число не превышает 3–4-х переделов.

Экологически опасными и экономически расто-
чительными являются огромные объемы промыш-
ленных отходов, накопленных угольной электро-
энергетикой и многочисленными горнорудными 

предприятиями. Эти запасы, хранящиеся в отвалах, 
занимающих огромные площади, по своим объе-
мам достигают 30 млрд. т. В промышленно развитых 
странах (США, страны ЕС) оперативно перераба-
тывается до 90% всех отходов. В России созданы от-
ечественные эффективные технологии переработки 
промышленных  отходов, но их масштабное приме-
нение сдерживается из-за нехватки инвестицион-
ных средств и административных барьеров.

Обладание РФ огромными запасами природных 
ресурсов не привело к мировому технологиче-
скому лидерству в этом секторе экономики. Более 
того, Россия значительно уступает мировым лиде-
рам (США и Норвегия) в эффективности полезного 
извлечения углеводородов, так в РФ коэффици-
ент извлечения нефти (КИН) составляет в послед-
ние годы 28%, а в США – 50%, Норвегии – 70%. 
Аналогично складывается ситуация при добыче 
твердых полезных ископаемых, а доля полезных 
компонентов в общем объеме извлекаемых на по-
верхность запасов в РФ соотносится как 1:8, а в 
промышленно развитых странах достигнуто соот-
ношение 1:3 (США, Австралия, Канада).

Российский добывающий сектор обладает значи-
тельным потенциалом энергосбережения, сосредо-
точенным в неэффективных потерях углеводородов 
при транспортировке, хранении и первичной пере-
работке ресурсов. Так, потери ОАО ГАЗПРОМ 
при неточном измерении расхода газа и техноло-
гические нужды компании составляют 8–12% всего 
объема, а потери нефтяников при утилизации по-
путного нефтяного газа превосходят 30%. В то же 
время как погрешность измерения природного газа 
в промышленно развитых странах менее 1%, а по-
путный газ утилизируется полностью.

Дорожная карта перехода от ресурсно-
экспортной к прогрессивной модели развития

Возможные варианты построения модели рыноч-
ной экономики, сочетающей государственную и 
частную собственность, степень открытости от-
ечественной экономики и др. рассмотрены мно-
гими российскими экономистами, математиками 
и системщиками (В.Н. Лившиц, В.И. Суслов, В.А. 
Волконский, Г.Г. Малинецкий и др.). Опубликован-
ные ими работы содержат в основном требования 
и признаки перспективной модели социально-эко-
номического развития. Построение такой модели 
может проводиться на основе прогнозных оценок 
с использованием опыта экспертного сообщества.

Порядок действий по формированию сценариев, 
мер и оценок их близости национальным целям по 
обеспечению социально-экономического развития 
представлен на рис. 4. Он предполагает формиро-
вание сценариев развития, намечаемых в нем мер и 
оценку близости этих мер национальным целям.
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Рис. 4. Порядок действий по формированию сценариев, мер и оценок  
их близости национальным целям

Формирование сценариев развития, состава пред-
лагаемых мер и оценка близости основаны на экс-
пертных оценках. При формировании состава экс-
пертов используются известные правила [4, 5, 6], 
которыми определяется количество экспертов по 
каждому направлению (2–3 человека) и устанавли-
ваются требования к квалификации экспертов.

Перед началом проведения экспертного опроса, 
который целесообразно проводить ежегодно, 
уточняется состав основных направлений (компо-
нент) социально-экономического развития страны. 
К их числу на начальном этапе могут быть отнесе-
ны следующие:

1. Финансовый сектор;

2. Промышленный сектор – добыча;

3. Промышленный сектор – переработка;

4. Промышленный сектор – обработка;

5. Жилищно-бытовой сектор,

6. Социальный сектор;

7. Инновационный сектор;

8. Судебно-правовая система;

9. Правоохранительные органы;

10. Оборонный потенциал.

Для формирования сценариев социально-эконо-
мического развития могут использоваться различ-
ные подходы [5, 6], а наиболее предпочтительным 
является системный сценарный подход, методи-
ческие основы которого изложены в работах [7].  

Каждый сценарий должен завершаться перечнем 
мер, реализуемых в этом сценарии. Для оценки 
влияния этих мер на приближение может исполь-
зоваться порядковая шкала, позволяющая на ка-
чественном уровне устанавливать соответствие 
степени близости в диапазоне от [-5, …, 0, …, +5], 
а признаки этих оценок представлены в табл. 3.

Область отрицательных значений [-5, -1] соответ-
ствует уменьшению степени приближения к обо-
значенной национальной цели, а область поло-
жительных значений [5, 1] предлагает увеличение 
степени приближения к цели.

Для совокупности перечисленных в сценарии мер 
эксперты формируют оценки соответствия, на ос-
нове которых составляются матрицы ||AT1||, ||AT2||,   
||AT3|| для каждого периода T

1
 = 1–3 года, T

2
 = 4–6 

лет, T
3
 = 7–10 лет.

Каждая матрица образуется на основе пересече-
ния вектора строк N, отражающих направления 
развития и вектора столбцов, соответствующих 
целям национального развития M, следовательно  
A = N x M. 

Оценки экспертов, проверяемые на согласован-
ность с использованием коэффициента конкордации 
Кендалла [5], а среднее арифметическое согласо-
ванных оценок экспертов для каждого элемента ма-
трицы используются в качестве исходной оценки, т.е.:

где индекс s – соответствует оценке s-м экспертом 

элемента матрицы      , S – число экспертов.
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Для каждого j-й цели находятся оценки степени 
близости:

Между исходными и найденными оценками нахо-
дится величина приближения к j-й цели:

Далее анализируются последовательности

Если все элементы (1) положительны, то предло-
женный сценарий, рассматриваемый с учетом 
влияния на достижение национальных целей, как 
позитивным сценарием. Наличие отрицательных 
элементов является основанием для пересмотра  
рассмотренного сценария и перехода к поиску 
нового.

Анализ использования предлагаемого механизма 
реформирования модели экономики учитывал три 
возможных сценария: мягкий, жесткий и радикаль-
ный (табл. 4). Их формирование основано на ис-

Таблица 3

№ 
п/п Качественный признак влияния Количествен-

ная оценка

1 Очень сильно отрицательно - 5

2 Сильно отрицательно - 4

3 Отрицательно - 3

4 Почти отрицательно - 2

5 Слабо отрицательно - 1

6 Нейтрально  0

7 Слабо положительно 1

8 Почти положительно 2

9 Положительно 3

10 Сильно положительно 4

11 Очень сильно положительно 5

пользовании возможной степени радикальности 
реформирования, в которой предполагается смена 
кадров, изменение функций и механизмов, введе-
ние новых институтов и упразднение существую-
щих, корректировку законов и изменение консти-
туции. Такие изменения в той или иной степени 
могут коснуться содержания основных компонент 
экономической модели (табл. 4). В данном примере 
рассмотрены три сценария, а количественные (по-
рядковые) оценки представлены на основе эксперт-
ных оценок сотрудников ИНП РАН  только для двух 
сценариев – «мягкого» и «жесткого».

(1)

Таблица 4

№ 
п/п

Степень радикальности  
реформирования Смена 

кадров (СК)

Функции  
и механизмы  

(ФК)
Институты (И) Законы (З) Конституция

Компоненты модели экономики

1 Финансы СК ФиМ, И З

2 Управление СК ФиМ, И, З З

3 Налоги СК, ФиМ З

4 Промышленность СК ФиМ З

5 Сельское хозяйство СК ФиМ З

6 Инновации СК СК ФиМ З

7 Оборона СК, ФиМ З

8 Образование СК СК ФиМ З

9 Медицина СК СК, ФиМ З

10 Пенсии СК, ФиМ З

11 Малые предприятия СК ФиМ З

Мягкий 
сценарий

Жесткий 
сценарий

Радикальный 
сценарий

Для получения оценок влияния радикального сце-
нария на цели национального развития необходи-
мо учесть опыт реализации нерадикальных сцена-
риев – «мягкого» и «жесткого».

Анализ полученных оценок в соответствии с пра-
вилами, изложенными ранее показывает, что мяг-

кий сценарий, когда изменяется только кадровый 
состав управленцев и руководителей, перспекти-
вен только в ближайшей перспективе, а дальней-
шее его сохранение без изменения функций, меха-
низмов институтов управления и законодательства 
может отрицательно повлиять на приближение к 
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целям национального развития (табл. 5). Жесткий 
сценарий более радикален, но его реализация 
сталкивается  со многими рисками как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях. Их сни-
жение и преодоление требуют скоординирован-
ной работы бизнеса, экспертов и Правительства.

Таблица 5

№ 
п/п Перспективные национальные цели развития

1 Затраты на науку 1 -1 -1 2 2 2

2 Прогрессивное налогообложение 2 -1 -1 2 3 2

3 Социальная ориентация 0 0 -1 1 1 1

4 Гармоничное развитие секторов экономики 0 1 0 1 2 2

5 Доступное высшее образование 0 0 0 0 1 1

6 Доступная медицина 1 0 0 0 1 1

7 Достаточный оборонный потенциал 1 1 1 2 2 2

8 Межконфессиональная гармония 0 0 0 1 1 1

9 Контролируемое качество управления 1 0 0 1 1 1

10 Модернизация и интенсивное развитие 0 1 0 2 2 2

11 Независимость судебной и правоохранительной систем 0 -1 0 0 1 1

Количественная оценка сценария 6 0 -2 12 17 16

Ожидаемые результаты выполнения выбранного 
для последующей реализации сценария могут рас-
сматриваться как цели, а процесс их достижения 
– в виде целевого проекта. Возможные способы 
достижения этих целей могут соответствовать ме-
роприятиям и отдельным работам, принятым в тех-
нологии целевого управления проектами [8]. Для 
оценки реализуемости сформированного целе-
вого проекта могут использоваться традиционные 
параметры: время, стоимость и ожидаемый риск 
[9]. Их значения могут использоваться как базовые 
параметры при выборе окончательного варианта 
выбора сценария.

Заключение

1. Достигнутое экономикой России состояние 
определяется ее ресурсной направленностью, 
что приводит к сильной зависимости от дина-
мики мировых цен на ресурсы, внешних угроз и 
санкций.

2. Переход к новой экономической стратегии, от-
вечающей требованиям гармоничности раз-
вития основных секторов экономики и устой-
чивости к внешним вызовам возможен путем 
реформирования основных компонент эконо-
мической модели.

3. Такое реформирование предпочтительно осу-
ществлять поэтапно путем формирования воз-
можных сценариев, оценки, анализа и мнений 
экспертного сообщества.

4. Предлагаемый методический подход при по-
следующем использовании может нуждаться в 

улучшении с учетом более совершенных спо-
собов измерения степени близости компонент 
экономической модели к целям национального 
развития.
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аннотация. В статье обосновывается необходимость использования предприятиями нефтяного комплекса в качестве методиче-
ской основы их стратегии концепцию устойчивого развития, согласно которой природные ресурсы рассматриваются в качестве 
природного капитала, аналогичного по своим качествам финансовым средствам.

Исследуются труды российских и зарубежных ученых по теории устойчивого развития с различных точек зрения, а также Концеп-
ция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, базовые критерии устойчивости, особенности управления промыш-
ленными предприятиями в области природопользования и окружающей среды.

Установлено, что реализация идей устойчивого развития «нефть для будущих поколений» имеет не только нравственно-экологи-
ческую составляющую, но и финансовые показатели. Если компании инвестируют средства на геолого-разведывательные работы 
в достаточном объеме для поддержания роста доказанных запасов сырья, то это неизбежно повысит уровень ее капитализации.
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Постоянное увеличение объемов производства 
потребительских благ является естественной не-
обходимостью общества, вне зависимости от 
действующей экономической модели. Данное по-
ложение обосновано действием закона расши-
ренного воспроизводства и увеличением потреб-
ностей общества, одновременно действуют также 
объективные ограничения возможностей всех фак-
торов производственного процесса: капитала, 
фонда рабочего времени, производительности 
труда, и особенно природных ресурсов.

На основе закона расширенного воспроизвод-
ства американский ученый-экономист российско-
го происхождения Василий Леонтьев разработал 
модель межотраслевого баланса, также извест-
ную как модель «затраты-выпуск», удостоенную 
нобелевской премией по экономике в 1973 г., в со-
ответствии с которой экономический росту произ-
водства на микро- и макроэкономическому уров-
нях способствуют:

• научно-технический прогресс, эффективные тех-
нологии промышленного производства и соот-

ветствующие для них институциональные и идео-
логические изменения;

• эффективное управление факторами производ-
ства (разделение и кооперация труда и произ-
водства, интенсификация использования при-
родных ресурсов).

До середины прошлого века природные ресурсы 
представлялись абстрактно ограниченными в силу 
фактора редкости, но в принципе оценивались 
как неисчерпаемыми. Однако в настоящее вре-
мя минеральные природные ресурсы относятся 
к категории невозобновляемых, поэтому расши-
ренное воспроизводство, провоцируя глобальное 
истощение природных ресурсов и, как следствие, 
образуя нарушение экологического равновесия, 
вступает в противоречие с постоянно возраста-
ющими потребностями продолжающего увеличи-
ваться народонаселения в мире. Тем не менее, до 
сих пор, по мнению многих ученых-экономистов 
расширенное воспроизводство в экономических 
теориях и моделях представляется в качестве си-
нонима экономического прогресса.
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развИТИе

Вопросами ограниченности природных ресурсов, 
а также нарушения экологического равновесия, 
которое является основой жизнедеятельности об-
щества, в том числе экономической, в 1970 года 
был посвящен ряд научных работ в поисках раз-
вития модели использования природных ресурсов, 
направленную на рациональное удовлетворение 
постоянно возрастающих потребностей в мате-
риальных благах при соблюдении экологического 
баланса окружающей среды не только для настоя-
щего общества, но и будущих поколений. В резуль-
тате исследований были созданы международные 
неправительственные научные организации по из-
учению глобальных правительственных процессов 
в мире, таких как Римский клуб (1968 г.), Между-
народный институт системного анализа (1972 г.), 
Международная федерация институтов перспек-
тивных исследований (1974 г.) и Всесоюзный ин-
ститут системных исследований (1976 г.) в СССР.

Всемирная комиссия по окружающей среде и раз-
вития, созданная в 1983 г., известная как комиссия 
Брунтдтлад по имени председателя Гру Харлем 
Брундтланд, премьер-министр Норвегии на про-
тяжении трех сроков в период с 1981 по 1996 г., 
генеральный директор Всемирной Организации 
Здравоохранения с 1998 по 2003 г., предложила 
термин «устойчивое развитие», впервые употре-
бив его в публикации доклада «Наше общее бу-
дущее» для Генеральной Ассамблеи ООН в 1987 
г., после публикации доклада это стало наиболее 
часто цитируемое определения устойчивого раз-
вития как развития, что «удовлетворение потреб-
ностей нынешнего поколения, без ущерба для воз-
можности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности» [1].

Устойчивое развитие (sustainable development) – 
гармоничное (правильное, равномерное, сбалан-
сированное) развитие – это процесс изменений, 
в котором эксплуатация природных ресурсов, на-
правление инвестиций, ориентация научно-техни-
ческого развития, развитие личности и институци-
ональные изменения согласованы друг с другом 
и укрепляют нынешний и будущий потенциал для 
удовлетворения потребностей и устремлений об-
щества (качества жизни).

Сама концепция устойчивого развития объединяет 
три основные точки зрения в отношении разреше-
ния проблемы противоречия расширенного про-
изводства с постоянно возрастающими потребно-
стями общества, которая приводит к нарушению 
экологического равновесия:

1. Экономическая точка зрения.

Экономическая составляющая концепции устой-
чивого развития описана в теории максимально-
го потока совокупного дохода, разработанной 

совместно Джоном Ричардом Хиксом и Эриком 
Линдалем. Совокупный доход может быть получен 
только при сохранении совокупного капитала, с 
помощью которого произведен совокупный доход. 
Этот подход предполагает наиболее рациональ-
ное использование невозобновляемых природ-
ных ресурсов и применение энергосберегающих, 
«зеленых» технологий при добыче и переработке 
сырья, а также производство экологически чистых 
товаров при минимизации и утилизации отходов. 
Однако при определении выбора вида капитала, 
который должен сохраниться в процессе расши-
ренного производства (физический, природный 
или человеческий), а также при проведении сто-
имостной оценки капитала возникает проблема 
правильной количественной и качественной ин-
терпретации показателей. Основными эконо-
мическими показателями в качестве критериев 
устойчивого развития являются уменьшение ре-
сурсоемкости производимой продукции и струк-
турный показатель уменьшения удельного веса 
продукции отраслей, использующие в большом 
количестве невозобновляемые природные ресур-
сы. С экономической точки зрения различают два 
вида устойчивости:

• слабая устойчивость – модифицированный эко-
номический рост осуществляется с широким 
использованием эколого-экономических ин-
струментов (например, плата за загрязнение 
окружающей среды) и изменением потребитель-
ского поведения;

• сильная устойчивость – модель развития эконо-
мики, которую часто называют «антиэкономи-
ческой», поскольку такая модель предполагает 
стабилизацию или уменьшение масштабов про-
изводства и жесткое ограничение потребления.

2. Социальная точка зрения.

В основе социального подхода в концепции устой-
чивого развития лежит ориентация на существова-
ние общества в гармонии с окружающей средой, 
сохранения культурных ценностей в глобальных 
масштабах и стабильного развития социальных 
систем. Важным положением данного подхода 
является справедливое разделение материаль-
ных благ среди всех членов социума. В концепции 
устойчивого развития общество рассматривается 
как субъект развития, а не объект. Предполагает-
ся, что общество само принимает непосредствен-
ное участие в процессах, которые влияют на уро-
вень качества его жизнедеятельности.

3. Экологическая точка зрения.

С экологической точки зрения, устойчивое разви-
тие в первую очередь обеспечивает комплексную 
целостность физических и биологических при-
родных систем. Ключевое место в экологическом 
подходе занимает жизнеспособность экосистемы, 
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поскольку от ее функциони-
рования зависит глобальное 
состояние и развитие био-
сферы, в состав которой 
также входят социальные си-
стемы, образованные обще-
ством, например, городские 
мегаполисы. Поэтому глав-
ной задачей с экологической 
стороны устойчивого раз-
вития является формирова-
ние механизмов функциони-
рования подобных систем и 
динамической адаптации к 
изменениям биосферы, а не 
сохранение систем в «иде-
альном» статическом состо-
янии.

Рассмотренные выше раз-
личные точки зрения являются 
средствами по достижению це-

В соответствии с концепцией устойчивого раз-
вития использование менеджментом компании 
традиционных инструментов управления пред-
приятием становится затруднительным, поскольку 
в настоящее время недостаточно оценивать эф-
фективность деятельности компании по обычным 
экономическим критериям.

Деятельность предприятий, использующих при-
родные ресурсы или свойства окружающей среды, 
может быть экономически эффективной с по-зиции 
традиционных критериев, но неустойчивой с по-
зиции долгосрочного развития предприятия, гло-
бальной экономики и общества в целом. Поэтому 
необходима выработка подход, согласно которому 
природные ресурсы и окружающая среда должны 
рассматриваться как форма природного капита-
ла, аналогичная основным средствам предприятия, 
так как истощение невозобновляемых минеральных 
природных ресурсов и нанесение экологического 
ущерба окружающей среде аналогично уменьше-
нию капитала, которое в долгосрочной перспективе 
неизбежно приведет к снижению всех показателей 
доходности и капитализации предприятия.

Данные положения особенно актуальны для ре-
сурсозависимых отраслей промышленности, к 
которым относятся предприятия нефтяного ком-
плекса. Именно поэтому при формировании стра-
тегии развития указанных предприятий необхо-
димо учитывать принципы концепции устойчивого 
развития, поскольку они являются определяющи-
ми в государственной политике на долгосрочную 
перспективу. В соответствии с международными 
документами и концепцией перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитие, базовыми 
критериями устойчивости являются:

Рис. 1. Элементы устойчивого развития [2]

лей концепции устойчивого развития, поэтому все три 
элемента, в том числе, механизм их взаимодействия 
друг с другом, должны формироваться сбалансирован-
но, поскольку различные элементы при взаимодействии 
друг с другом выявляют важные проблемы, без реше-
ния которых не возможна в полной мере реализации 
концепции устойчивого развития на глобальном, реги-
ональном и корпоративном уровне:

• экономический и социальный элементы – про-
блема справедливого распределения доходов 
и оказания целенаправленной помощи бедным 
слоям населения внутри одного поколения;

• экономический и экологический элементы – про-
блема проведение стоимостной оценки и учета 
внешних воздействий на окружающую среду в 
финансовой отчетности предприятия;

• социальный и экологический элементы – пробле-
ма динамической адаптации социальных систем, 
созданных обществом, к изменению состоянии 
биосферы, а не сохранение систем в «идеаль-
ном» статическом состоянии.

Для реализации принципов концепции устойчи-
вого развития на федеральном уровне в России 
была утверждена «Концепция перехода Россий-
ской Федерации к устойчивому развитию» [3], 
в соответствии с кото-рым устойчивое развитие 
определяется как «стабильное социально-эконо-
мическое развитие, не разрушающее своей при-
родной основы» [3]. Принятие данного документа 
предполагает переход России к устойчивому раз-
витию с помощью сбалансированного решения 
социально-экономических задача, сохранения 
благоприятной окружающей среды природно-ре-
сурсного потенциала и удовлетворения потребно-
стей настоящего и будущих поколений.
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• природопользование, которое включает в себя 
три вида капитала: природный капитал (возоб-
новляемые и невозобновляемые; исчерпаемые и 
неисчерпаемые ресурсы), критический природ-
ный капитал (природные условия, необходимые 
для жизни человека) и антропогенный капитал 
(искусственно созданный обществом, например, 
заводы);

• экологические расходы и выгоды;

• урон окружающей среде (критический капитал) 
должен стремиться к наиболее низкому уровню, 
который может быть достигнут с уче-том эконо-
мических факторов;

• предотвращение экономической и экологиче-
ской опасности в результате антропогенной де-
ятельности;

• использование полученных в ходе экономиче-
ского анализа реальных «зеленых» технологий.

Для разработки стратегии используется стра-
тегическое планирование, где учитывается, что 
экологический менеджмент оперирует несколь-
ко иными понятиями внешней среды в отличие от 
общепринятых трактовок, представляющих ее как 
сумму воздействия экономических, конкурентных, 
социальных, политических, рыночных, междуна-
родных и технических факторов. Экологический 
менеджмент учитывает само предприятие как фак-
тор влияния на внешнюю среду, который вызывает 
различные экономические, экологические и соци-
альные последствия. С этой точки зрения необхо-
димо проводить оценку и анализ эколого-социо-
экономической системы, включающей не только 
компоненты природной среды и человеческий ре-
сурс, но и хозяйственную деятельность.

При разработке стратегии устойчивого развития 
предприятия важно учитывать то, что для увязки 
экологических показателей с экономическими ча-
сто используют формальную или концептуальную 
модель, которая может продемонстрировать при 
соответствующем анализе источники и резервы 
предприятия или отрасли по повышению устой-
чивости, а также позволяет выявить оптималь-
ное соотношение экономических, экологических 
и социальных направлений деятельности [4]. В 
своей практической деятельности каждое пред-
приятие должно рассматриваться как экономи-
ческий субъект, который стремится максимально 
увеличить собственную стоимость. Под фактора-
ми стоимости в данном контексте можно понимать 
конкретные целевые характеристики продукции и 
услуг, требования акци-онеров и другие стратеги-
ческие задачи, сформулированные управленче-
ским звеном предприятия. Данное положение по-
зволяет рассматривать экологические блага как 
любые другие, используемые или намеченные для 
использования, ресурсы предприятия. Для работы 

конкретного комплекса, объединяющего под об-
щим управлением капитальные ресурсы и функ-
ции, требуются потоки людских, финансовых и 
материальных ресурсов. Переход к экологическим 
показателям хозяйственной деятельности пред-
приятия или отрасли происходит на протяжении 
долгосрочного периода времени. Особое значе-
ние приобретает экологический аудит, который 
указывает на выявленные экологические недостат-
ки на предприятии и предлагает различные типы 
управления предприятием.

При анализе зарубежных источников определены 
виды управления промышленным предприятиям в 
зависимости от его деятельности в области управ-
ления природопользованием и охраной окружаю-
щей среды [5]:

• пассивное предприятие – управление, ориенти-
рованное на выпол-нение требований экологи-
ческого контроля;

• эффективное предприятие – превентивное 
управление, внутренний экологический аудит, 
разработка стимулирующих программ, энер-
госбережение;

• экологическая концепция управления – страте-
гическое экологическое управление с развитием 
экологического маркетинга, учетом экологиче-
ских требований в инвестиционно-проектном 
цикле, созданием систем жизненных циклов про-
дукции и утилизации;

• активное предприятие – осуществляет управле-
ние устойчивым развитием, отражая концепцию 
устойчивого развития в своих планах и отчетах, 
соответствует экологическим стандартам эф-
фективности на международных рынках, прово-
дит международный аудит.

Экономический компонент является важной со-
ставляющей экологического менеджмента. Роль 
государства в данном случае велика для пере-
ходного этапа развития экономики с экологиче-
ской составляющей. В качестве стимулирующих 
экономических методов могут быть использованы 
следующие: предоставление дотаций, субсидий, 
льготных займов, формирование льготной нало-
говой политики в части освобождения от платы за 
использование природных ресурсов, льготное на-
логообложение прибыли для отдельных видов про-
дукции предприятия, произведенной из отходов, а 
также средств, направленных на природоохран-
ные мероприятия, предоставление возможности 
продажи «прав на загрязнение».

В ходе анализа научных библиографических ис-
точников установлено, что в настоящее время 
повышается внимание ученых-экономистов к про-
блеме устойчивого развития. Концепция устой-
чивого развития рассматривается как новая ми-
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ровоззренческая парадигма XXI века [6; 7; 8; 9]. 
Однако ее реализация станет возможна только в 
том случае, если экономический механизм будет 
учитывать социально-экологическую составляю-
щую. Для этого необходимо чтобы в современных 
условиях устойчивое развитие рассматривалось 
как базовый принцип и категория, раскрываю-щая 
многофакторную эколого-социально-экономиче-
скую природу теоретических оснований, которы-
ми необходимо руководствоваться предприятиям и 
компаниям при разработке их стратегий. Именно 
поэтому в последнее время актуализируются ис-
следования, связанные с интеграцией социально-
экологического фактора в систему экономических 
отношений при разработке стратегии устойчиво-
го развития предприятий и отраслей промышлен-
ности.

Необходимо отметить, что реализация концепции 
устойчивого развития возможна при условии, что 
экономический механизм будет учитывать соци-
ально-экологическую составляющую и рациональ-
ное использование природных ресурсов на осно-
ве «бережливого производства». 

Бережливое производство (lean manufacturing) 
[10] – система управления производственным 
предприятием, основанная на постоянном стрем-
лении к устранению всех видов потерь. Береж-
ливое производство предполагает вовлечение в 
оптимизацию бизнес-процессов всего коллектива 
максимальную ориентацию на потребителя.

В ходе исследования установлено, что концепция 
устойчивого развития имеет особую важность при 
разработке стратегии для предприятий нефтяно-
го комплекса, что обусловлено объективными и 
субъективными предпосылками. К объективным 
предпосылкам следует отнести тот факт, что прин-
ципы устойчивого развития рассматриваются как 
базовые, опре-деляющие корпоративную и госу-
дарственную стратегию развития на долгосроч-
ную перспективу. Принципы устойчивого развития 
отражают современные тенденции интеграции 
эколого-социо-экономических областей знаний и 
практической деятельности. Это отмечено не толь-
ко в Концепции перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию, но и в документах, при-
нятыми международными организациями. Поэтому 
предприятия нефтяного комплекса, являющиеся 
основой российской экономики, с развитием ко-
торых многие ученые-экономисты справедливо 
связывают надежды на возрождение, должны раз-
рабатывать экономически рацио-нальные, а также 
социально ориентированные стратегии. Особо 
следует отметить, что согласно выше отмечен-
ной государственной политике, направленной 
на устойчивое развитие, указанные стратегии 
должны отвечать требованиям социально-эколо-

гической ориентации как основного условия функ-
ционирования экономического механизма. Тем 
самым государством задаются качественно новые 
параметры функционирования экономической си-
стемы, которые формируют ее эколого-социо-эко-
номической тип как основу устойчивого развития.

Субъективные предпосылки использования кон-
цепции устойчивого развития как теоретико-ме-
тодологического основания разработки страте-
гии предприятий нефтяного комплекса связаны с 
тем, что данные компании являются ресурсоза-
висимыми. В ряде экономических исследований 
доказывается, что ресурс – ключевое звено в 
развитии предприятий нефтяного комплекса. Его 
истощение, либо деградация окружающей сре-
ды в местах деятельности компании является уяз-
вимым моментом в развитии нефтяной компании 
и может привести к дестабилизации их деятель-
ности. В связи с этим идеи рационального ресур-
сопользования должны входить в ядро принципов 
разработки стратегии развития нефтяной компа-
нии. Поэтому очевидна внутренняя потребность 
нефтяных компаний в реализации рационального 
нефтепользования, комплексной добычи, в реше-
нии проблем малоотходных технологий, снижении 
экологической опасности и экологических рисков, 
обеспечении идеи «нефть для будущих поколений». 
В этом случае становится недостаточным исполь-
зование нефтяными компаниями при разработке 
стратегий только финансовых и экономических 
критериев. Деятельность ресурсоемких компаний 
может представляться рентабельной с точки зре-
ния традиционных критериев, но без учета эколо-
гического критерия. Таким образом, в интересах 
компаний при разработке стратегий необходимо 
использовать подход, согласно которому ресурсы 
окружающей среды рассматриваются в качестве 
формы природного капитала, аналогичной по 
своим качествам финансовым средствам. Поэтому 
нерациональное использование минеральных ре-
сурсов эквивалентно уменьшению капитала, что, в 
конечном итоге, приводит к снижению уровня до-
ходов и капитализации компании.

Особо отметим, что реализация идеи устойчи-
вого развития «нефть для будущих поколений» 
имеет не только нравственно-экологическую со-
ставляющую, но и финансовые показатели. Если 
компании инвестируют средства на ведение гео-
лого-разведывательных работ в объеме, достаточ-
ном для поддержания и роста доказанных по 
современным методикам запасов сырья, то это 
неизбежно повысит уровень ее капитализации. 
Со временем инвестиции в экологически ориенти-
рованные проекты будут рассматриваться как не-
обходимое условие функционирования бизнеса и 
как инвестиции, повышающие престиж компании и 
уровень ее капитализации.

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 362–367
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Совокупность объективных и субъективных пред-
посылок подтверждает и обосновывает необхо-
димость и значимость использования концепции 
устойчивого развития как теоретического основа-
ния разработки стратегии предприятий нефтяного 
комплекса.
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ИНфОРМАЦИОННАЯ пРОЗРАчНОсТь кАк пАРАДИгМА  
усТОйчИВОгО РАЗВИТИЯ экОНОМИчЕскИх сИсТЕМ
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аннотация. Развитие любой экономической системы зависит от ряда факторов. То или иное сочетание факторов, в конечном 
счете, определяет инновационность экономики. Реалии современного мира доказывают, что наиболее успешным является эконо-
мическое развитие тех стран, которые на всех уровнях экономики (микро-, мезо-, макро-) ориентированы на интеллектуальные 
ресурсы. Наиболее эффективное использование этих ресурсов возможно лишь в условиях прозрачности принятия управленческих 
решений. С экономической точки зрения информационная прозрачность должна способствовать снижению непредсказуемости 
при принятии управленческих решений, укреплению доверия на всех уровнях экономической системы. Информационная прозрач-
ность способствует становлению и развитию инновационной экономики, являясь связующим звеном между различными эконо-
мическими субъектами, выступая некоторым пределом доверия между ними. Целью данной статьи является рассмотрение 
феномена информационной прозрачности как экономической категории трех уровнях экономической системы: макро-, мезо- и 
микроуровне. Задачами исследования является выявление субъектов экономических отношений, заинтересованных в повышении 
информационной прозрачности на всех уровнях хозяйствования; определение основных методик оценки информационной прозрач-
ности; обоснование необходимости повышения степени раскрываемости информации экономическими субъектами всех уровней. 

Методология. При проведении настоящего исследования основными источниками исходных данных послужили материалы госу-
дарственной статистики, отчеты Департамента экономического и социального развития ООН, Отчеты Комиссии ЕС по вопро-
сам экономики и социального развития. В основу методических разработок положены сравнительный метод, метод научной логи-
ки, метод анализа и синтеза имеющихся данных.

Результаты. Информационная прозрачность макроуровня – это прозрачность государственной политики. Информационная про-
зрачность мезоуровня – прозрачность регионов. На микроуровне информационная прозрачность является категорией, характе-
ризующей информационную прозрачность хозяйствующих субъектов. При чем, раскрытие информации на всех уровнях повышает 
уровень открытости экономики страны. Информационная прозрачность – это своевременное и точное раскрытие информации 
о деятельности предприятия, содержащее сведения как обязательного, так и добровольного характера и дающее возможность 
реализации конкурентных преимуществ. Практическая реализация оценки уровня информационной прозрачности была проведена 
на примере 15 регионов Российской Федерации. Индекс транспарентности, рассчитанный для оценки степени информационной 
прозрачности мезо-и микроуровней хозяйствования на практике можно использовать как инструмент оценки и как инструмент 
управления конкурентными позициями. Как инструмент оценки индекс информационной прозрачности отражает и статичную 
ситуацию и динамичные процессы развития, может использоваться для проведения межрегионального, межотраслевого, отрас-
левого бенчмаркинга. Как инструмент управления индекс транспарентности может использоваться при мониторинге текущей 
ситуации, выстраивании стратегии развития экономических субъектов, контроле за выполнение ключевых задач разработанной 
стратегии устойчивого развития.

ключевые слова: информационная прозрачность, устойчивое развитие, конкурентоспособность.
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В последнее годы Российская Федерация взяла курс 
на повышение информационной прозрачности или 
транспарентности государственного управления. 
Информационная прозрачность и открытость счи-
таются одними из основных признаков демократи-
ческого и правового государства. Без обеспечения 
доступа к свободной и правдивой информации о де-
ятельности органов власти немыслимо реализовать 
сильное гражданское общество. 

Феномен информационной прозрачности состоит 
из двух базовых элементов: информации и прозрач-
ности (транспарентности), под которой понимают 

степень ее раскрываемости, отсутствие секретности 
[1, 2, 3]. То, что информация является одним из важ-
нейших ресурсов не требует дополнительных дока-
зательств. А вот с ее раскрываемостью дело обстоит 
иначе. Раскрываемость информации имеет в своей 
основе противоречивую экономическую природу:

• раскрываемость информации преследует цель 
информирования участников экономических 
отношений об основных важных фактах эко-
номической жизни общества, что формирует 
устойчивые партнерские связи и конкурентные 
преимущества;
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• раскрытие информации не должно противо-
речить режимам секретности экономического 
субъекта (ноу-хау, государственная тайна), что 
также формирует конкурентные преимущества 
экономического субъекта. 

На саммите «Группы 20» в Вашингтоне в ноябре 
2008 года одной из причин криза был назван не-
достаток прозрачности, приведший к асимметрии 
информации, а соответственно и к ошибкам в рас-
пределении рисков. Разрешение этих противоре-
чий заключается в рассмотрении феномена «ин-
формационная прозрачность» как экономической 
категории и разработке адекватных методических 
принципов и инструментов ее оценки, предполага-
ющих соблюдение баланса интересов всех участ-
ников экономических отношений [4, 5]. 

На современном этапе развития общества значи-
мым элементом на международном, национальном 
и региональном социально-политическом уровне 
является требование обеспечения свободного 
доступа к информации, носящей официальный 
характер, а также к документам правительства. 
Сущность формирования институтов, к которым 
относятся органы государственной власти, заклю-
чается в реализации принципа «публичной откры-
тости». Информация, которой пользуются органы 
государственного управления принадлежит обще-
ственности, широкие круги имеют право на ее ис-
пользование и должны получать к ней доступ [6]. 
Благодаря развитию технологий и политической 
культуре по всему миру государства в своей поли-
тики берут направления на «культуру открытости».

 Эволюция законодательства о свободе инфор-
мации длится уже более 200 лет, трансформируя 
требования общества. В России закон о свободе 
информации вступил в силу лишь в 2010 году (Фе-
деральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»). Данный закон ориен-
тирован на повышение открытости органов вла-
сти для граждан. Он обеспечивает права граждан 
на информацию и повышение ответственности 
органов власти и управления за качество прини-
маемых решений. Источниками информации о де-
ятельности государственных органов нашей стра-
ны являются: информационные службы ведомств, 
веб-сайты ведомств, архивные фонды ведомств. 
Благодаря обеспечению равного доступа к сети 
Интернет и мобильной связи как к инфраструкту-

ре открытости, государственные органы обнаро-
дуют значительные объемы информации, способ-
ствующие понятности и доступности деятельности 
органов власти, контролю бюджетных расходов 
со стороны граждан. Предоставление заведомо 
недостоверной информации или неправомерный 
отказ государственного служащего в предостав-
лении нужной информации гражданину является 
административным правонарушением.

Не смотря на, все попытки российских властей повы-
сить уровень доступа к официальной информации и 
степень доверия к электронному правительству, на 
данный момент времени до мировых стандартов 
еще далеко. Данный вывод можно сделать на осно-
ве исследования, представленного Департаментом 
экономического и социального развития ООН (The 
United Nations Department of Economic and Social 
Affairs) [7]. По мнению специалистов этого департа-
мента ООН, электронное правительство является 
инструментом повышения эффективности управле-
ния, трансформации процессов государственного 
управления за счет повышения степени вовлечен-
ности в него широкого круга общественности на 
всех уровнях: микро-, мезо-, макро. 

Ежегодно ООН публикует отчет (UN Global 
E-Government Readiness Report) 1, в котором на ос-
нове индексов – индекса развития электронного 
правительства (E-government development Index) 
и индекса электронного участия (E-participation 
Index) оценивается уровень готовности стран к ис-
пользованию электронного правительства. В ис-
следовании принимают участие более 180 стран, 
в том числе и Российская Федерация. 

Впервые исследование непрозрачности органов 
государственной власти было проведено между-
народной организацией Price water house Coopers 
в IV квартале 2000 года. Исследование строилось 
на основе опросов экспертов, банковских и госу-
дарственных служащих из 35 стран относительно 
воздействия непрозрачности стран стоимость и 
эффективность капиталовложений 2. 

Индекс непрозрачности рассчитывается на ос-
нове 5 компонент, характеризующие следующие 
сферы, негативно влияющие на рынок капитала:

1. C (Corruption) – Коррупция в государственных 
органах; 

2. L (Legal) – Законы, регулирующие права соб-
ственности;

 1 The Worldwide Governance Indicators. Methodology and Analytical Issues [Электронный ресурс]. Режим доступа URL:http://
siteresources.worldbank.org/INTMACRO/Resources/WPS5430.pdf

 2 Transparency International. Corruption Perception Index 2010 [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://www.transparency.
org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/in_…
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3. E (Economic) – Экономическая политика (фи-
скальная, монетарная, налоговая); 

4. A (Accounting) – Стандарты финансирования;

5. R (Regulatory) – Регулирование коммерческой 
деятельности.

В итоге формируется интегральный фактор не-
прозрачности (CLEAR), на основе которого про-
водится ранжирование стран по степени непро-
зрачности. Чем выше значение коэффициента, тем 
выше непрозрачность страны. Непрозрачность в 
каждой из перечисленных сфер увеличивает стои-
мость затрат ведения коммерческой деятельности 
и снижает эффективность работы фондов. 

В исследовании непрозрачности стран также 
были введены дополнительные критерии – премии 
за риск и налоговый эквивалент. Премии за риск 
позволяют оценить стоимость иностранных креди-
тов, налоговый эквивалент отражает размер скры-
того налогообложения. 

Таким образом, в настоящее время становится 
актуальным и особенно востребованным институт 
доступа к официальной информации. Этому спо-
собствуют быстрое развитие информационных 
технологий, рост благосостояния и уровня обра-
зованности населения. В 2009 году была открыта 
для подписания Конвенция Совета Европы «О до-
ступе к официальным документам» [8].

Проблема раскрытия информации на макроуров-
не остается весьма актуальной для России, но, все 
же, развитие в этом направлении осуществляется. 
В 2010 году во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации была разработана Кон-
цепция инновационного развития отрасли теле-
коммуникационных и информационных техноло-
гий. Концепция предназначена для реализации 
государственной политики и мер инновационного 
развития отрасли телекоммуникаций и инфор-
мационных технологий, обеспечивающих рост и 
развитие социальных условий, гарантирующих 
улучшение стандартов жизни граждан Российской 
Федерации. Основными направлениями развития 
стало создание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, система электронного правительства, 
система порталов государственных услуг. 

Целями проекта создания системы порталов госу-
дарственных услуг (функций) являются:

• повышение информационной открытости и про-
зрачности деятельности органов исполнитель-
ной власти и Правительства Российской Феде-
рации;

• повышение осведомленности граждан и орга-
низаций об оказываемых услугах и исполняемых 
функциях органов власти;

• повышение удобства и комфорта (снижение 
финансовых и временных затрат) физических и 
юридических лиц при получении государствен-
ных и муниципальных услуг в соответствии с тре-
бованиями, закрепленными в административном 
регламенте соответствующей услуги (функции);

• повышение эффективности межведомственного 
информационного обмена и взаимодействия в ча-
сти обеспечения доступа к информации о деятель-
ности органов исполнительной власти и предо-
ставлению государственных (муниципальных) услуг 
и исполнения государственных (муниципальных) 
функций несколькими органами власти [6].

Электронное правительство затрагивает много-
гранную сферу, которая быстро развивается и 
подвержена влиянию процессов глобализации. 
В этой связи обмен опытом и испытанными мето-
диками может стать полезным инструментом для 
содействия местным и региональным органам в 
решении задач и реализации ожиданий и жела-
ний граждан в цифровую эпоху. Это не означает 
навязывания определенной модели, но лишь спо-
собствует концентрации накопленных знаний и их 
использования в достижении поставленных целей.

Электронное правительство в течение длительного 
времени рассматривается как одна из важнейших 
возможностей для максимального использования 
преимуществ информационного общества в Евро-
пе. Правительства и администрации на всех уров-
нях получают возможность предлагать гражданам 
и учреждениям более высокое качество услуг, по-
высить быстроту и удобство доступа к ним. Комис-
сия ЕС определяет электронное правительство как 
«применение информационных и телекоммуника-
ционных технологий в работе органов управления 
в сочетании с организационными изменениями и 
новыми методами повышения эффективности го-
сударственной службы и демократических процес-
сов, а также формирования и облегчения реали-
зации государственной политики» [9, 10].

Для обеспечения участия европейских прави-
тельств, граждан и предприятий в информацион-
ном обществе Европейский союз последователь-
но работает над развитием информационных и 
телекоммуникационных технологий. В середине 80 
годов ХХ века были разработаны две важные кон-
цепции, а именно – мероприятия по исследованиям 
и разработкам в области ИКТ (1984) и политика в 
сфере телекоммуникаций посредством зеленой 
книги о либерализации телекоммуникаций (1987). 
После выхода белой книги «Рост, конкурентоспо-
собность и занятость» в 1993 году возникла единая 
стратегия информационного общества, которая в 
1994 году была закреплена в плане мероприятий 
«Путь Европы к информационному обществу». В 
1999 году информационное общество стало ре-
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альностью, но оставалась необходимость дальней-
шей координации между странами-участницами. 
Это было учтено в декларации «eEurope – инфор-
мационное общество для всех». Был разработан 
план мероприятий eEurope, который был принят 
в 2000 году. План мероприятий eEurope сконцен-
трирован на трех основных задачах: обеспечение 
дешевого, быстрого и безопасного доступа в ин-
тернет; инвестиции в трудовые ресурсы и их ква-
лификацию; поощрение пользования интернетом. 
Таким образом, инициатива направлена на то, 
чтобы обеспечить всем гражданам и предприятиям 
возможность пользоваться преимуществами ин-
формационного общества и роста экономики, ос-
нованной на знаниях. План мероприятий eEurope 
основан на ряде важнейших концепций, про-
грамм и действий, касающихся следующих сфер: 
e-research, e-security, e-working, e-accessibility, 
e-commerce, e-government, e-learning, e-health, 
e-transport, e-content. E-Government является ос-
новным направлением работы будущих европей-
ских концепций в региональном масштабе. Как кон-
статируется в документе BISER (Benchmarking for 
Information Society: eEurope Indicators for European 
Regions), основными движущими силами для про-
никновения информационного общества в сферу 
государства и публичной администрации являются 
E-Government (в учреждениях, G2C, G2B – вклю-
чая интерактивную коммуникацию с общественно-
стью), сети / коммуникации внутри и между админи-
страциями, размещение заказов в режиме онлайн 
и менеджмент знаний. В качестве основных целей 
для европейской политики в документе определе-
ны создание интернет-порталов государственных 
учреждений, интерактивные коммуникации, услуги 
на основе транзакций, новые информационные ус-
луги, снижение уровня бюрократии. 

С самого начала инициатива eEurope имела широ-
кий политический резонанс, который способство-
вал поощрению новых инициатив в этой области в 
государствах-участниках и многочисленных евро-
пейских регионах. Для формирования информа-
ционного общества, распространение которого 
должно происходить как внутри общества, так и на 
уровне регионов, необходимо не просто создание 
технических мощностей ИКТ, хотя это и образует 
основу информационного общества и дает основ-
ной импульс для новых инвестиций. Иные факторы 
не менее важны: привлечение внимания граждан 
к информационному обществу, повышение уровня 
профессиональной квалификации и образования, 
роль публичного сектора при развитии информа-
ционного общества и организационные ресурсы 
предприятий.

В целях формирования устойчивых конкурентоспо-
собных экономических систем мезоуровня в Рос-
сийской Федерации автором была разработана 

методика формирования, определения и обеспе-
чения информационной прозрачности региональ-
ной политики. В основу данной методики легли 
следующие принципиальные положения теорети-
ческого и практического характера:

1. Формирование информационной прозрачно-
сти должно встраиваться в систему управления 
конкурентоспособностью региона и постро-
ения эффективной инновационной системы с 
целью привлечения инвестиций и усиления до-
верия населения и предпринимателей к прово-
димым реформам [11, 12].

2. Информационная прозрачность государствен-
ного управления должна выступать в качестве 
парадигмы устойчивого развития экономиче-
ских систем; некоторая противоречивость це-
лей развития экономических субъектов может 
разрешаться через систему предоставления 
достоверной информации о экономико-управ-
ленческих аспектах деятельности. 

3. Оценка информационной прозрачности тре-
бует квалиметрического подхода к ее изме-
рению. Оценка качественных характеристик 
уровня развития экономических систем через 
систему количественных показателей возмож-
на на основе экспертных оценок существую-
щей ситуации.

Оценка информационной прозрачности на мезо-
уровне сводится к оценке транспарентности госу-
дарственного управления. Прозрачность в сфере 
государственного управления – основа выстраи-
вания доверительных отношений в системе «госу-
дарство – бизнес», «государство – население».

Можно выделить следующих субъектов экономики, 
которые заинтересованы в раскрытии информа-
ции на мезоуровне (табл. 1). 

Для оценки степени информационной прозрач-
ности мезоуровня предлагается использовать ин-
тегральный индекс транспарентности мезоуровня 
– это индикатор уровня информационной прозрач-
ности, рассчитанный как взвешенная характери-
стика отдельных составляющих информационной 
прозрачности мезоуровня, оцененная в баллах. 

Разложение информационной прозрачности на 
обязательную и добровольную позволили сфор-
мировать в рамках каждой компоненты ряд кон-
кретных показателей, оценив которые можно 
определить уровень информационной прозрач-
ности. Оценка каждой компоненты формирует 
соответствующий показатель – подындексы про-
цессуальной, экономической, операционной и об-
щественной транспарентности, которые, в свою 
очередь, формируют общий индекс транспарент-
ности (табл. 2). 
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Таблица 1

Субъекты экономических отношений, заинтересованные в повышении уровня  
информационной прозрачности мезоуровня

Субъекты, заинтересованные 
в раскрываемости  

информации на мезоуровне
Сущность интереса

Возможные проблемы, разрешаемые  
через систему повышения уровня 

информационной  
прозрачности мезосистемы

Домохозяйства (население) Оценивают эффективность государственного 
управления, распределение бюджетных ресурсов с 
точки зрения решения социально-значимых проблем

Снижение бюрократических барьеров:  
• Ускорение процедурных вопросов  
• Снижение уровня коррупции; 
• Формирование привлекательного 
имиджа региона; 
• Повышение уровня экономиче-
ской комфортности региона

Бизнес и некоммерче-
ские организации

Оценивают возможности реализации про-
ектов по модели «государственно-частное 
партнерство», предсказуемость и эффектив-
ность социально-экономических реформ

Таблица 2

Определение индекса транспарентности экономических субъектов мезоуровня

Подындекс  
процессуальной  

транспарентности

Подындекс  
экономической  

транспарентности

Подындекс  
операционной  

транспарентности

Подындекс  
общественной  

транспарентности

Вес 0,1 Вес 0,2 Вес 0,4 Вес 0,3

• Наличие и информатив-
ность официальных сайтов 
органов государственного 
управление, обеспечивающих 
быстрый поиск и решение 
проблемы; 
• Соответствие предоставляе-
мой информации требовани-
ям законодательства (сво-
евременность размещения 
существенной информации)

• Реализация e-сервисов 
(единый портал государствен-
ных услуг); 
• Наличие своевременных 
деклараций о доходах госу-
дарственных служащих

• Рейтинг инвестиционной 
привлекательности региона 
(по версии рейтингового 
агентства Эксперт-РА); 
• Темпы роста благососто-
яния населения (Рейтинга 
качества жизни населения 
по версии рейтингового 
агентства «РИА-РЕЙТИНГ) 

• Выполнение социальных 
обязательств (соотношение 
положительных и отрица-
тельных отзывов о работе 
органов государственного 
управления); 
• Рейтинг (авторитет) руко-
водителей региона (муни-
ципального образования)

Для оценки процессуальной прозрачности пред-
лагается рассмотреть такие критерии как «На-
личие и информативность официальных сайтов 
органов государственного управление, обеспе-
чивающих быстрый поиск и решение проблемы» 
и «Соответствие предоставляемой информации 
требованиям законодательства (своевременность 
размещения существенной информации). Данные 
критерии характеризуют степень выполнения за-
конодательных актов, регулирующих вопросы обя-
зательности раскрытия информации и своевре-
менности ее размещения в открытых источниках. 
Для оценки экономической прозрачности рассма-
триваются показатели «Реализация e-сервисов 
(единый портал государственных услуг)» и «На-
личие своевременных деклараций о доходах 
государственных служащих». Данные критерии 
характеризую выполнение стратегических задач 
по формированию информационного общества; 
снижению количества бюрократических процедур 
и снижению уровня коррупции. Для оценки опера-
ционной прозрачности предлагается использо-
вать данные рейтинговых агентств, а именно «Рей-
тинг инвестиционной привлекательности региона» 
(по версии рейтингового агентства Эксперт-РА) и 

«Темпы роста благосостояния населения» (Рейтин-
га качества жизни населения по версии рейтинго-
вого агентства «РИА-РЕЙТИНГ). Данные рейтинги 
комплексно оценивают соответствие процесса 
реализации основных задач мезоуровня страте-
гическим планам развития макроуровня. Индекс 
общественной прозрачности формируется пока-
зателями «Выполнение социальных обязательств 
(соотношение положительных и отрицательных 
отзывов о работе органов государственного 
управления)» и «Рейтинг (авторитет) руководите-
лей региона (муниципального образования)». Эти 
показатели характеризуют деловой имидж прави-
тельства региона. 

Для определения уровня транспарентности реко-
мендуется использовать оценочную шкалу «позитив-
но – негативно – нейтрально». Оценка «позитивно» 
эквивалентна 1 баллу, оценка «нейтрально» – 0,5 
балла, оценка «негативно» – 0 баллов. Наибольшее 
количество баллов для экономических субъектов 
мезоуровня – 8; наименьшее – 0. Весовые коэффи-
циенты значимости составляющих интегрального ин-
декса информационной прозрачности определены 
методом экспертных оценок.
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Индекс транспарентности рассчитывается по 
формуле: 

I
i
 = Σα

i
 • I

i
 ,

где α
i
 – весовой коэффициент значимости состав-

ляющих индекса транспарентности; I
i
 – частный 

показатель транспарентности экономических 
субъектов.

Для принятия управленческих решений и реали-
зации возможностей разработки комплексных 
решений в области политики информационной 
прозрачности мезоуровня значения индекса 
транспарентности были с помощью статистиче-
ских методов обработки информации и анализа 
разбиты на группы (табл. 3). 

Таблица 3

Группы индекса транпарентности

Класс  
транспарентности

Диапазон значений  
индекса для экономических 

субъектов мезоуровня
Категория транспарентности

А+ 1,61–2,0 Высокая транспарентность

A 1,21–1,6 Достаточная транспарентность

B 0,8–1,2 Средняя транспарентность

C 0,41–0,8 Низкая транспарентность

D 0–0,4 Крайне низкая транспарентность

Практическая реализация оценки уровня информа-
ционной прозрачности была проведена на приме-
ре 15 регионов Российской Федерации. 

Проведенная оценка уровня информационной 
прозрачности регионов Российской Федера-
ции выявила регион с высоким уровнем транспа-
рентности – Калужскую область. Действительно, 
Калужская область в настоящее время является 
территорией, где основное усилие региональных 
органов власти направлено на развитие иннова-
ционного и предпринимательского потенциала: 
меры прямой государственной поддержки сочета-
ются с налоговыми льготами, эффективными инсти-
тутами развития и созданием на территории об-
ласти индустриальных парков. Сегодня Калужская 
область занимает одно из первых мест в России 
по темпам роста промышленности и по индексу 
роста обрабатывающих производств. Регион на 
третьем месте в России и на первом в ЦФО по 
объему прямых иностранных инвестиций на душу 
населения. Оценку уровня транспарентности как 
достаточную получили следующие регионы РФ: 
Ярославская область, Республика Саха (Якутия), 
Тюменская и Челябинская области, Республика 
Башкортостан, Нежегородская область, Став-
ропольский край. Данные регионы являются до-
статочно развитыми по темпам роста промыш-
ленности и уровню благосостояния населения. 

Основными проблемными зонами при оценке 
информационной прозрачности являются такие 
позиции как социальная ответственность, рейтинг 
руководителя, декларирование доходов. Средний 
уровень информационной прозрачности имеют 
Волгоградская и астраханская области, Хабаров-
ский край; низкий и крайне низкий – Вологодская 
область и Алтайский край. В этих регионах наблю-
даются системные проблемы с информированием 
о состоянии системы управления регионом. 

В качестве выводов можно отметить, что индекс 
транспарентности, рассчитанный для оценки 
степени информационной прозрачности мезо-и 
микроуровней хозяйствования на практике мож-
но использовать как инструмент оценки и как 

инструмент управления кон-
курентными позициями. Как 
инструмент оценки индекс 
информационной прозрач-
ности отражает и статичную 
ситуацию, и динамичные 
процессы развития, может 
использоваться для прове-
дения межрегионального, 
межотраслевого, отрасле-
вого бенчмаркинга. Как ин-
струмент управления индекс 
транспарентности может 
использоваться при монито-

ринге текущей ситуации, выстраивании стратегии 
развития экономических субъектов, контроле за 
выполнение ключевых задач разработанной стра-
тегии устойчивого развития. 
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abstract

Development of any economic system depends on a number of factors. This or that combination of factors, finally, defines innovation economy 
level. Realities of the modern world prove that the most successful is economic development of those countries which economy at all levels 
(micro- meso- macro-) is focused on intellectual resources. Most an effective utilization of these resources probably only in the conditions of 
a transparency of acceptance of administrative decisions. From the economic point of view the information transparency should promote 
unpredictability decrease at acceptance of administrative decisions, to trust strengthening at all levels of economic system. The information 
transparency promotes formation and development of innovative economy, being a link between various economic subjects, acting as some 
limit of trust between them. The purpose of the article is consideration of information transparency as economic category. The identification 
of the different level economic subjects having interest in increase of information transparency, definition of the main methods of information 
transparency assessment; definition of need of information transparency increase are research problems of the article. 

Methodology. In conducting this study, the main sources of original data served as State statistical materials, the reports of The United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, the reports of The European Commission. The basis of methodical developments based on the 
comparative method, scientific logic method, method of analysis and synthesis of the available data.

Results. As well as any economic category is necessary for considering an information transparency at three levels of economic system: macro- 
meso- and microlevel. The information transparency of macrolevel is a transparency of a state policy. An information transparency of mesolevel 
– a transparency of regions. At microlevel the information transparency is a category characterizing an information transparency of managing 
subjects. At what, information disclosing at all levels raises level of an openness of national economy. The information transparency is a timely 
and exact disclosing of the information on the enterprise activity, containing data both obligatory, and a voluntary nature and giving the 
chance to realization of competitive advantages. Practical realization of the assessment information transparency was made for 15 regions 
of the Russian Federation. The transparency index calculated in practice can be used as the tool of an assessment and as the instrument of 
management of competitive positions. As the assessment tool an information transparency index reflects both a static situation and dynamic 
developments, can be used for carrying out an benchmarking. As the instrument of management an information transparency index can be 
used when monitoring the current situation, forming strategy of development, control for key problems of the sustainable development strategy.
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пуТИ РЕшЕНИЯ ДЕМОгРАфИчЕскОй пРОблЕМы  
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аннотация. В данной статье рассмотрена одна из основных глобальных проблем современности – демографическая.  Проанализи-
рованы история возникновения проблемы беженцев и вынужденных переселенцев с целью ее решения, приведена статистика и ос-
новные тенденции глобальной миграции, рассмотрены основные районы эмиграции и иммиграции. Сделаны выводы о дальнейшем 
развитии ситуации, даны рекомендации о возможных способах решения проблемы беженцев.
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Демографическая проблема – глобальная про-
блема человечества, связанная с продолжающим-
ся значительным приростом населения Земли, опе-
режающим рост экономического благосостояния, 
в результате чего обостряются и другие проблемы, 
угрожающие жизни населения в этих странах. 

Важнейшие проблемы народонаселения, которые 
угрожают крайне негативными последствиями: 
стремительный рост населения, или демографи-
ческий взрыв, в развивающихся странах, и угроза 
депопуляции, или демографический кризис, в эко-
номически развитых странах. К проблемам наро-
донаселения следует отнести также неконтроли-
руемую урбанизацию в развивающихся странах, 
кризис крупных городов в некоторых развитых 
странах, стихийную внутреннюю и внешнюю ми-
грацию, которая осложняет, политические отно-
шения между государствами.

Одной из форм демографической проблемы со-
временности является миграция.

Мигрант – лицо, совершающее переселение, ме-
няющее местожительство внутри страны или пере-
езжающее из одной страны в другую, чаще всего 
из-за экономической, политической, национально 
правовой нестабильности.

Понятие беженец подразумевает всех лиц, кото-
рые покинули родную страну, в которой прожи-
вали на постоянной основе ввиду чрезвычайных 
обстоятельств и причин. Беженцы существенно 
ограничены в правах относительно других групп 

мигрантов и их положение не предполагает инте-
грации в общество. Статус беженца предполага-
ет, что при улучшении ситуации на Родине, чело-
век вернется в страну. 

Перемещение населения в результате войн, эко-
номических неурядиц и стихийных бедствий нача-
лось не сегодня и завершится не завтра – процесс 
поиска людьми безопасных условий для жизни в 
последние годы в ряде регионов планеты идет по 
нарастающей.

Миграционный кризис настоящего времени явля-
ется крупнейшим со времен Второй мировой во-
йны, что представляет серьезный вызов для миро-
вого сообщества, считает генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун. По всему миру к беженцам 
можно отнести около 60 млн. человек. XXI век обо-
значил резкий тренд на увеличение числа мигран-
тов (рис. 1).

Развязанные при помощи того же Запада – США и 
Евросоюза – вооруженные конфликты на Ближнем 
Востоке, в Северной, Западной и Северо-Восточ-
ной Африке, способствуют притоку в европейские 
страны сотен тысяч беженцев.

В 2015 году в ЕС разразился кризис из-за наплыва 
беженцев. Беженцев, безусловно, жаль и 99% из них 
реально несчастные люди, спасающиеся от смерти. 
Это миллионы несчастных, бегущих в Европу. 

Для современной Европы миграция из стран «тре-
тьего мира» уже несколько десятилетий является 
крайне актуальной проблемой.
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Рис. 1. Перемещения в XXI веке, млн. человек [1]

Именно страны Западной и Северной Европы яв-
ляются целью беженцев: там они хотят остаться 
жить и работать и туда они будут стремиться до тех 
пор, пока ЕС будет их принимать. Не пускать их –
значит обречь на страдания и смерть. Их можно 
понять. Впускать всех подряд – обречь самих себя 
на вымирание в перспективе. Но можно понять и 
рядовых европейцев, которым такое нашествие 
абсолютно чуждых в языковом, культурном, ре-
лигиозном отношении людей совершенно не по 
душе. Что же происходит?

Согласно июньскому докладу Управления верхов-
ного комиссара ООН по делам беженцев «Гло-
бальные тенденции», опубликованному в Женеве, 
в 2014 г. из-за войн, экономических неурядиц и сти-
хийных бедствий число вынужденных переселенцев 
в мире превысило 59 млн. (десять лет назад – 37,5 
млн. человек), а это более чем на 8 млн. превы-
шает показатель 2013 г. При этом в европейских 
странах рост достиг 51% и составил 6,7 млн. чело-
век (ранее 4,4 млн. человек). 

Сегодня Европа переживает самый острый со вре-
мен Второй мировой войны кризис из-за наплыва 
мигрантов из Африки, Азии и Ближнего Востока. 
Управление верховного комиссара ООН по де-
лам беженцев прогнозирует, что до конца 2016 г. 
в Европу переберутся не менее 850 тыс. человек.

В сентябре 2015 г. Управление верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев сообщило, что 
количество мигрантов, пересекших Средиземное 
море в поисках убежища в Европе, превысило 500 
тыс. человек, почти 3 тыс. человек погибли или про-
пали без вести. Если говорить о ситуации, которая 

сложилась в текущем году, то 
лишь по Средиземному морю в 
первом полугодии 2015 года в 
страны Европы прибыли почти 
140 тыс. мигрантов, что на 83% 
больше прошлогоднего показа-
теля.

По данным Евростата лишь во 
втором квартале текущего года 
заявление на получение убежи-
ща в европейских странах пода-
ли более 213 тыс. человек, что на 
15% превышает значение пер-
вого квартала и на 85% больше 
значения 2014 г. за аналогичный 
период. Ожидается, что пока-
затель третьего квартала будет 
еще выше, поскольку ежеднев-
но границы европейских стран 
пересекают тысячи беженцев. 
Германия в основном «привле-
кает» сирийцев, афганцев и ко-
соваров, Италия – нигерийцев, 

гамбийцев и пакистанцев, Франция – косовских 
сербов, жителей Конго, суданцев, Финляндия – со-
малийцев, иракцев и албанцев, Великобритания – 
жителей Эритреи, Пакистана и Ирана. 

В прошлом году возвращены в страны своего про-
исхождения были только 126,8 тыс. беженцев, что 
является рекордно низким показателем за послед-
ние двадцать лет. Он указывает на отсутствие тен-
денции к нормализации ситуации в государствах-
поставщиках беженцев.

За последние тридцать пять лет четверть стран мира 
в результате тех или иных политических событий 
становилась источниками мигрантов и беженцев. 
Двенадцать государств являются таковыми на про-
тяжении более чем двух десятков лет фактически без 
перерыва (например, Афганистан, Ирак и Вьетнам, 
некоторые страны Южной и Центральной Африки). 
Это именно те страны, которым Штаты прописали 
ударную порцию демократии. Сирия вошла в их чис-
ло в 2012 г., и быстро стала рекордсменом.

Согласно докладу «Глобальные тенденции 2014» 
Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, к концу 
2014 года Сирийская Арабская Республика стала 
крупнейшим в мире источником беженцев, обо-
гнав Афганистан, который занимал эту позицию 
более трех десятилетий (рис. 2).

Вместе с Сомали в качестве третьей по величине 
страной-источником, на эти три страны вместе 
приходится 7,6 млн. человек или более половины 
(53%) всех беженцев, находящихся в ведении УВКБ 
ООН, на конец 2014 года. 
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Рис. 2. Основные страны-источники беженцев  
(на конец 2014 года), млн. человек [1]

Хотя Афганистан и Сомали были перечислены 
среди этой тройки уже ряд лет, Сирийская Араб-
ская Республика не входила даже в топ-30 стран-
источников всего три года назад. Этот поворот 
явно демонстрирует стремительное ухудшение 
ситуации в этой стране.

Включая 3,9 млн. беженцев в 107 странах, Сирий-
ская Арабская Республика стала ведущей страной 
происхождения беженцев в 2014 г. С учетом 7,6 
млн. лиц, перемещенных внутри страны, сирийцы 
стали крупнейшим перемещенным населением в 
мире. Сегодня, в среднем, почти один из каждых 
четырех сирийских беженцев, с вероятностью 95% 
находится в соседних странах. Последний раз такая 
высокая цифра беженцев наблюдалось в 2001 г.,  
когда 3,8 млн. афганцев были зарегистрированы в 
качестве беженцев по всему миру. Германия при-
няла самое большое число сирийцев в 2014 году, 
примерно 41 000 человек.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике за-
ставил 1,55 мдн. человек, бежать за границу в 
2014 г., главным образом в соседние страны. 
Турция (1,56 млн.), Ливан (1,15 млн.), Иордания 
(623,100), Ирак (234,200), и Египет (138,400) несут 
наибольшее бремя в принятии сирийских бежен-
цев к концу 2014 года. Кроме того, Сирийцы по-
дали около 175 000 индивидуальных ходатайств о 
предоставлении убежища по всему миру в течение 
года, большинство из них в Европе. 

Афганцы были второй по величине группой бежен-
цев под действием мандата УВКБ ООН, с примерно 
2,6 млн. человек в конце 2014 года. Как и в предыду-
щие годы, Пакистан и Исламская Республика Иран 
были основными странами, принимающими населе-
ние, с 1,5 млн. и 950,000 беженцев, соответственно. 
Вместе, на эти две страны приходится 95 процентов 
всех афганских беженцев по всему миру. Кроме того, 

Германия приняла 27,800 афган-
ских беженцев. В Исламской Респу-
блики Иран, правительство вверх 
изменение числа афганских бежен-
цев в том, что страна (из 814,000 до 
950 000) был частично компенсиро-
вано в сочетании с добровольной 
репатриацией и переселенческими 
вылетами приблизительно 20 000 
афганцев. Не продление 137 500 
подтвержденийй регистрационной 
карты для афганских беженцев в 
Пакистане, продолжает сокра-
щать размер этой группы. 

Сомалийцы стали третьей по ве-
личине группой беженцев под 
действием мандата УВКБ ООН с 
1,11 млн. человек на конец 2014 
года, численность почти не изме-

нилась с конца 2013 года (1,12 млн.). Масштабные 
поступления сотен тысяч Сомалийцев в Кению и 
Эфиопию, которые наблюдались в некоторые пре-
дыдущие годы значительно замедлились в 2014 г. 
Тем не менее, в общей сложности 35 900 сома-
лийцев добивались международного защиты в те-
чение года, в частности в Йемене (17 600), Кении 
(11 500) и Эфиопии (6300). С примерно 666 000 
беженцев в конце года, число суданских беженцев 
осталось относительно стабильным по отношению 
к началу года (648 900). Судан был, таким обра-
зом, четвертой по величине страной происхожде-
ния беженцев. В противоположность этому, вспыш-
ка насилия в Южном Судане, которая началась в 
декабре 2013 г., привела к резкому оттоку в со-
седние страны. Общее число Южносуданских бе-
женцев выросло с 114 400 к 616 200 в промежуток 
всего 12 месяцев. Под конец года, те кто бежали 
в Южный Судан нашли убежище преимуществен-
но в Эфиопии (251 800), Уганде (157 100), Судан  
(115 500), и Кении (89 200). В результате Южный 
Судан был пятой по величине страной происхож-
дения беженцев во всем мире. 

На конец 2014 г. с 516 800 лиц число беженцев из 
Демократической Республика Конго достигло не-
бывало высоты. 

В то время как оценки беженцев родом из Мьянма 
(седьмой по величине страной-источником) остались 
практически неизменным на уровне 479 000, число 
беженцев из Центральноафриканской Республики 
выросло, так как конфликт и насилие продолжается 
в их стране. Число беженцев увеличилось с 252 900 
до 412 000 в течение отчетного периода, превращая 
Центральноафриканскую Республику в восьмую по 
величине страну происхождения беженцев. 

Иракцы стали девятой по величине группой бежен-
цев в 2014 г. с 369 900 лицами, главным образом в 
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Сирийской Арабской Республи-
ке (146 200), Германии (41 200), 
Исламской Республике Иран  
(32 000) и Иордании (29 300). 

Эритрея занимала 10-е ме-
сто среди основных стран-
источников с 363 100 беженца-
ми на конец отчетного периода. 

Другими основными странами 
происхождения беженцев были 
Колумбия, Пакистан и Украина. 
Число Колумбийских беженцев 
(360 300) уменьшилось на 36 300  
лиц по сравнению с началом 
года, в основном в результате 
пересмотра числа в Республи-
ке Венесуэла. В отличие от это-
го, как для Пакистана, так и для 

Рис. 3. Основные страны, принимающие беженцев  
(на конец 2014 года), млн. человек [1]

Украины данные увеличились резко. В Пакистане 
около 283 500 лиц бежали в Афганистан, так как 
в их стране в течение года разворачивался во-
оруженный конфликт; кроме того, бои в Восточ-
ной Украине не только переместили более чем 
800 000 человек внутри страны, но и привели к 
27 1200 лиц, ходатайствующих о предоставлении 
статуса беженца или временного убежища в Рос-
сийской Федерации.

В 2014 году отмечается сдвиг в балансе как основ-
ных принимающих, так и в странах происхождения 
беженцев, спровоцированный сочетанием сирий-
ского кризиса и масштабного перемещения в раз-
личных районах Африки. Турция стала крупнейшей 
страной, принимающей беженцев в 2014 году, за-
менив Пакистан, который занимал это место на 
протяжении более чем десятилетия. 

Другими страны с большим населением беженцев 
являются Ливан (1,15 млн.), Иран (950 тыс.), Эфио-
пия (657 тыс.), Иордания (654 тыс.), Кения (551 тыс.) 
и Чад (453 тыс.).

Вместе, Турция, Пакистан, Ливан и Исламская 
Республика Иран приняли более 5,2 млн., или 36 
процентов всех беженцев в мире (рис. 3).

По адресации запросов на предоставление убе-
жища и получение статуса беженца лидирующую 
позицию в 2014-м году заняла Россия, что связано 
с вооруженным конфликтом в Восточной Украине. 
Но для России эти приезжающие люди не пред-
ставляют собой цивилизационной угрозы, так как 
99% из них являются носителями той же культуры 
и тех же традиций, имеют общие исторические 
корни. Абсолютно иная ситуация наблюдается се-
годня в Европе, прибежище в которой стремятся 
получить люди абсолютно иной ментальности [4]. 

Как заявил в связи с публикацией доклада верхов-
ный комиссар ООН по делам беженцев Антониу 
Гутерреш, мир вступает в «новую эру», когда мас-
штабы «глобального принудительного перемеще-
ния населения заслоняют все виденное прежде». 
Те, кто развязывают конфликты, все чаще остаются 
безнаказанными, тогда как международное сооб-
щество демонстрирует «неспособность работать 
сообща, чтобы остановить войны», подчеркнул 
он. Европейские политические лидеры, конечно, 
понимают, что миграция провоцирует значитель-
ные внутриполитические риски, становится од-
ним из ключевых факторов роста преступности, 
экономической нестабильности, межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов, ксенофобии, 
разрушения коренной идентичности и подрыва су-
веренитета.

Глобальный характер опасности столкновений 
религиозных идентичностей описал американский 
журналист Патрик Бьюкенен. Он спрогнозировал 
доминирование ко второй половине XXI века в 
странах ЕС исламо-арабо-африканской культу-
ры, что связано в первую очередь с отвержением 
христианской морали населением европейского 
происхождения, численность которых составит аб-
солютное меньшинство. 

Существует и опасность, что какая-то часть пре-
ступников и боевиков ИГИЛа проникает под ви-
дом беженцев в Европу. Европейский союз по-
прежнему пытается придумать систематический 
способ как одновременно управлять беспреце-
дентным числом беженцев, протекающим через 
его границы и пытаться сдержать их приход. Но 
десятки тысяч сирийцев, иракцев, афганцев и дру-
гие продолжают наводнять Европу. Элементарные 
расчеты позволяют сделать вывод, что к концу 
2015 года число вновь прибывших беженцев и уже 
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находящихся в Германии составит, как минимум, 
два миллиона человек. Проблема мигрантов и 
беженцев становится все острее и опаснее. Ми-
грация – не просто проблема, которую нужно 
решать, но процесс, которым нужно грамотно 
управлять. Остановить же ее просто невозмож-
но, таковы реалии современного открытого мира. 
Решение такой глобальной демографической про-
блемы сегодня возможно лишь при совместных 
усилиях всего мирового сообщества.

Международные организации обязаны искать 
пути решения вопросов, связанных с необходимо-
стью размещения беженцев, их интеграции в ме-
стах нового проживания. Необходимо остановить 
гуманитарную катастрофу, покончить с террориз-
мом и параллельно начать политический процесс 
по урегулированию сирийского кризиса. И сирий-
скому обществу нужно объединиться для решения 
всех этих задач. Для решения проблемы необходи-
мо восстановить государственность в тех странах, 
куда европейцы последние годы «несли демокра-
тию», уничтожить выращенных при пособничестве 
Запада террористов. 

Оказать помощь в восстановлении экономики в раз-
рушенных странах, решить социальные проблемы 
стран и благополучия населения – при всех гигант-
ских финансовых затратах на реализацию этого ре-
шения, такой путь остается наиболее оптимальным. 

Поэтому, не будут решены, прежде всего, соци-
альные проблемы на Ближнем Востоке – поток бе-
женцев не иссякнет.
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Подписание 29 мая 2014 года в Астане Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе (далее – 
ЕАЭС) ознаменовало собой значимую веху в про-
цессе евразийской экономической интеграции. В 
основу Договора, в первую очередь, положено 
согласование позиций стран-членов ЕАЭС отно-
сительно развития конкретных рынков и отраслей 
экономики, в том числе, аграрного рынка и агро-
промышленного комплекса стран-участниц. ЕАЭС 
начал функционировать с 1 января 2015 г., став 
правопреемником Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), который прекратил свою 
деятельность, выполнив свою историческую мис-
сию и обеспечив продвижение стран-участниц в 
ЕАЭС [1].

Сущность совместной деятельности в сфере аграр-
ного рынка и агропромышленного комплекса со-
ставляет эффективное использование ресурсного 
потенциала стран-членов ЕАЭС, гарантирован-
ность справедливой конкуренции сельхозпроиз-
водителей стран-членов ЕАЭС, унификация тре-
бований к производству и обращению продукции 
сельхозпроизводителей, защита их интересов на 
рынках сбыта. Достижение указанных целей про-
исходит посредством реализации согласованной 
агропромышленной политики, реализуемой стра-
нами-членами ЕАЭС при учете специфики дея-
тельности в аграрной сфере, обусловленной как 
производственно-экономическим, так социальным 
значением отрасли. 

В результате проведения такой политики должно 
осуществиться формирование транспарентных ус-
ловий межстрановой торговли стран-членов ЕАЭС, 
повышение самообеспеченности общего аграрно-
го рынка на основе скоординированного развития 
его государственно-национальных сегментов, а 
также усиление его экспортного потенциала.

Предпосылками подписания Договора о ЕАЭС 
стали, в том числе, растущие показатели социаль-
но-экономического развития и агропромышленно-
го комплекса и аграрного рынка в целом стран-
членов Таможенного Союза (далее – ТС) и Единого 
экономического пространства (далее – ЕЭП) в пре-
дыдущие годы. Так, по данным Евроазиатской эко-
номической комиссии (далее – ЕАК) [2], немотря на 
то, что динамика производства валовой продукции 
в агропромышленном комплексе стран-членов 
ТС и ЕЭП в течение 2011–2013 гг. носила разно-
направленный характер, тем не менее, в целом в 
2013 г. данный показатель составил $147 млрд.и 
повысился в сравнении с 2012 г. на 6,0%. 

При этом наибольший рост индекса физического 
объема был отмечен в Казахстане (10,8%) при объ-
еме производства продукции аграрного сектора 
на душу сельского населения в указанный период 
$2,1 тыс., что оказалось ниже данного показателя 
в Беларуси и России ($5,4 тыс. и $3,2 тыс. соответ-
ственно). Наибольший удельный вес валового про-
изводства аграрного сектора в ВВП страны был 
отмечее у Республики Беларусь – 8,5% в 2012 г. и 
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развИТИе

Рис. 1. Валовое производство сельского хозяйства, $ млрд.

7,9% в 2013 г. В Казахстане данный показатель в 
среднем за два года колебался в пределах 4,4%, в 
Российской Федерации – 3,8%.

Анализ организационной структуры производ-
ства аграрного сектора показывал, что в течение 
2011–2013 гг. в Республике Казахстан практиче-
ски половина (49,7%) производственного потен-
циала была сосредоточена в личном подсобном 
хозяйстве. Доля участия сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств составляла 23,2% и 27% соответственно. 
Для сравнения: в республике Беларусь на долю 
сельскохозяйственных предприятий приходилось 
в среднем 74% от всей произведенной продукции 
сельского хозяйства, на личные подсобные хозяй-
ства – 24,8%, и чуть более 1% – на крестьянские 
(фермерские) хозяйства; в Российской Федерации 
на личное подворье и сельскохозяйственные пред-
приятия приходилось 43% и 48% производства 
продукции сельского хозяйства соответственно, а 
доля крестьянских (фермерских) хозяйств – 9,4%.

Рис. 2. Организационная структура ВПСХ в странах-членах ТС и ЕАП,  
в среднем за 2011–2013 гг., %

При этом в разрезе продук-
ции аграрного сектора Ка-
захстана аграрные пред-
приятия в производстве 
продукции были представ-
лены в основном в выращи-
вании зерновых и зернобо-
бовых (64,3%), масличных 
(52%), производстве мяса 
птицы (94%) и яиц (65%). 
Личные подсобные хозяй-
ства Казахстана практиче-
ски в большинстве своем 
(82%) производят мясную 
продукцию (кроме птицы) и 
молоко (86%). Фермерские 
хозяйства занимаются в ос-

новном растениеводством, в том числе выращива-
нием зерновых – 36%, картофеля – 28%, овощей 
– 47%, масличных культур – 48%.

Для сравнения: в Республике Беларусь основными 
производителями масличных, зерновых и зерно-
бобовых культур являются сельскохозяйственные 
предприятия (99% и 96% от всего произведенного 
соответственно), они же в подавляющем большин-
стве занимаются производством мяса крупного 
рогатого скота – 94%, свинины – 77%, молока – 
91% и яиц – 68%. Личные подсобные и фермер-
ские хозяйства в основном представлены в произ-
водстве картофеля и овощей.

Анализ финансовой поддержки аграрного секто-
ра стран-членов ТС в течение 2011–2013 гг. по-
казал, что в 2013 г. в целом во всех трех странах 
сельхозпроизводителям было выдано кредитных 
средств на $25,3 млрд., при этом рост по сравне-
нию с предыдущим годом составил 0,6% ($400,4 
млн.). Одновременно с увеличением объемов 

кредитования, в 2013 г. по 
сравнению с предыдущим 
годом на 3,4% ($771,3 млн.) 
выросли инвестиции в сель-
ское хозяйство, рост кото-
рых зафиксирован во всех 
странах-членах ТС, при 
этом в Республике Казах-
стан рост инвестиций со-
ставил 4% (или $36,1 млн.), 
в России – 3,1% (или $280,7 
млн.). Причем в Казахстане, 
как и в России, преобла-
дают частные инвестиции 
(77,3%). 

Несмотря на то, что фор-
мально ЕАЭС начал функ-
ционировать лишь с 1 янва-
ря 2015 г., интеграционные 
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процессы в его рамках уже дали ощутимые резуль-
таты для агропромышленного сектора. 

Так, по данным национальной статистики, пред-
ставленным в Обзоре ЕАК [3], общий рост про-
изводства сельскохозяйственной продукции 

стран-членов ЕАЭС за первые 9 месяцев 2014 г. в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего 
года составил 6,7% (табл. 1). При этом урожай-
ность растениеводческой продукции оказалось 
значительно выше того же показателя на анало-
гичную дату 2013 г.

Таблица 1

Производство продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 2014 года

Производство сельскохозяйственной продукции

в национальных 
валютах,  

в текущих ценах
в млрд. дол. США в %  

к 9 месяцам 2013 г.

Всего в странах-членах ЕАЭС 103,8 106,7

в том числе

Республика Беларусь, млрд. бел. рублей 96 486,5 9,6 103,2

Республика Казахстан, млрд. тенге 1 695,0 9,5 101,5

Российская Федерация, млрд. рублей 2 995,3 84,7 107,7

По состоянию на 1 октября 2014 г. в странах-чле-
нах ЕАЭС поголовье крупного рогатого скота со-
ставило 30 814 тыс. гол., причем максимально уве-
личившись в Республике Казахстан на 154 тыс. гол. 
Также выросло молочное стадо, прирост которого 
составил 131 тыс. гол., что привело к росту в ре-
спублике объема производства коровьего молока 
на 2,2%.

В целом за январь-сентябрь 2014 г. количество про-
изведенного зерна составляет более 120 млн. т,  
из которых на долю Казахстан приходится 16,5 
млн. т. Указанное количество дает возможность 
удовлетворить внутристрановую потребность в 
зерне и нарастить его экспорт до уровня 32 млн.т 
(Казахстан – 7,0 млн. т, Россия – 25,0 млн. т).

В целом, с момента подписания Договора о 
ЕАЭС совокупная продукция аграрного сектора 
стран-участниц увеличилась на 27% и составила  
$136,6 млрд.

Анализ торговых отношений, проведенный на осно-
ве Обзора ЕАК [4], позволяет сказать, что за первые 
9 месяцев 2014 г. совокупный товарооборот стран-
членов ЕАЭС по продукции аграрного сектора вы-
рос относительно аналогичного периода 2013 г. 
почти на 4% ($1,7 млрд.) и составил $45 млрд.

Рост экспорта в натуральном выражении в указан-
ный период времени (в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года) произошло за счет 
увеличения экспорта злаков на 70,5%, мяса и суб-
продуктов – 59,4%, жиров и масел – 53%, остат-
ков и отходов пищевой промышленности – 39,7%, 

Источник: Обзор производственных показателей сельского хозяйства государств-членов Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства по итогам 9 месяцев 2014 года

масличных семян и плодов – 53,2% и мукомольно-
крупяной продукции – 13,7%.

Сальдо внешнеторговых операций оказалось 
отрицательным ($17,2 млрд.), уменьшившись на 
16,2% ($3,3 млрд.) в сравнении с аналогичным пе-
риодом предыдущего года. Положительный тренд 
во внешнеторговых операциях возник по причине 
снижения импортной продукции на 2,5 п.п. (сово-
купная величина импорта – $31,1 млрд.) и роста 
экспорта на 22,1 п.п. (совокупная величина экс-
порта – $14,0 млрд.).

Увеличение экспорта было обусловлено ростом 
поставок в третьи страны зерновых (на 70,5% или 
на 9,8 млн. т), жиров и масел (на 53% или на 668,5 
тыс. т). Всего за 9 месяцев 2014 г. из стран-членов 
ЕАЭС было экспортировано 23,8 млн. т зерна, и 
1,9 млн. т жиров и масел.

При этом по причине роста объема экспорта зарно-
вых, экспортные поставки Казахстана в денежном вы-
ражении увеличились на 19,2% (или на $271,1 млн.) 
и составили в итоге $1,7 млрд. В свою очередь, им-
порт Казахстана уменьшился на 0,3% до $1,8 млрд. 
В целом за первые 9 месяцев 2014 г. импорт злаков 
из третьих стран в физическом выражении снизил-
ся в 4,7 раза, семян масличных культур – на 36,6%, 
жиров и масел – 36,8%. Одновременно, поставки 
молочной продукции в физическом выражении уве-
личились на 35,5%, а мяса и субпродуктов – 20,9%.

В целом по странам-членам ЕАЭС за первые де-
вять месяцев 2014 г. по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года импорт уменьшился 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 380–385



383

незначительно – 2,5% (или на $803 млн.), составив 
в совокупности $31 млрд.

При этом, в структуре импорта в денежном выра-
жении ведущие товарные позиции принадлежали 
фруктам – 16%, мясу и субпродуктам – 11,6%, 
овощам – 8,9%, рыбе и морепродуктам – 6,6%, 
молоку и молочной продукции – 5,9%, а также и 
масличным – 5,1%.

В натуральном выражении в указанный период в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего 
года увеличились объемы импорта таких аграрных 
позиций как овощи (на 15,8%), масличные (в 2,2 
раза), сахар (на 16%). Одновременно произошло 
сокращение импорта мяса и субпродуктов (на 
29,7%), алкоголя и безалкогольных напитков (на 
3,9%), фруктов (на 3,1%), продукции растениевод-
ства (пшеницы – в 2,9 раза, ячменя – в 2,6 раза, 
пшеничной муки – в 1,9 раз, подсолнечного масла 
– на 14,3%). 

Анализ динамики взаимной торговли стран-
членов ЕАЭС за первые девять месяцев 2014 г. 
позволяет говорить о том, что совокупный объем 
взаимной торговли продукцией агропромышлен-
ного сектора снизился в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года на $79,1 млн. (1,3%), 
составив около $6 млрд., из которых лишь 3,5 % – 
казахстанского происхождения. Уменьшение про-
изошло из-за сокращения казахстанских объемов 
поставок сельхозпродукции в страны-члены ЕАЭС 
на 45,3% ($173,8 млн.), поскольку поставки на об-
щий рынок из Беларуси и России выросли соответ-
ственно на 1,4 и 2,2%. 

Основными товарными позициями в структуре вза-
имной торговли продукцией аграрного сектора 
экономики за первые девять месяцев 2014 г. были 

молочная продукция, мясо, готовые продукты из 
мяса и рыбы, продукты из зерна злаков и сахар, 
на которые пришлось 62% от общего объема экс-
порта в денежном выражении.

При этом, поставки в Казахстан оказались прибли-
зительно на уровне аналогичного периода предыду-
щего года – $126,0 млн. (+ 3%). Причем объемы экс-
порта мяса и пищевых мясопродуктов уменьшились в 
2,6 раза, продуктов мукомольного производства – в 
2,6 раза, а экспорт овощей и фруктов увеличился со-
ответственно в 12,4 и 20,3 раза.

Таким образом, ведущими товарными позициями в 
структуре экспорта стран-членов ЕАЭС за первые 
девять месяцев 2014 г. были: продукция растение-
водства и ее переработки, в том числе зерно, жиры, 
масла, а также рыба и морепродукты. Доля данной 
продукции в общем экспорте составила 68%.

Основной объем импорта приходился на плодоо-
вощную продукцию, мясо и субпродукты, алкоголь 
и безалкогольные напитки, рыбу, молочную про-
дукцию, масличные семена и плоды – около 62%.

В указанный период во внешней торговле про-
должалась тенденция на преобладание импорта 
продовольственных товаров над экспортом, что 
свидетельствует, в том числе, о недостаточной 
конкурентоспособности продукции стран-членов 
ЕАЭС на рынках других стран. Текущее сниже-
ние импорта, в основном, связано с введением 
Российской Федерацией продовольственного эм-
барго в отношении ряда государств. Уменьшение 
импорта и увеличение экспорта в другие страны 
сказались на динамике взаимной торговли стран-
членов ЕАЭС, приведя к ее уменьшению на 1,3% в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего 
года. На фоне роста взаимной торговли в течение 
последних трех лет очевидно снижение в 2014 г. 
практически по всем позициям поставок продукции 
аграрного сектора. При этом доля продтоваров 
в объеме межстрановой торговли стран-членов 
ЕАЭС увеличилась на 1,3 п.п., составив 14%.

Что касается результатов проведения странами-
членами ЕАЭС совместной агропромышленной по-
литики, то можно утверждать, что одним из главных 
итогов прошлого года следует считать окончатель-
ное формирование «дорожной карты», направлен-
ной на согласованние агропромышленной полити-
ки стран-членов ЕАЭС, в основу которой положены 
соответствующие пункты Договора о ЕАЭС. Ре-
ализация «дорожной карты» нацелена на ниве-
лирование барьеров в межстрановой торговле 
государств-членов ЕАЭС, согласованное исполь-
зование регулирующих механизмов в аграрном 
секторе. В 2014 году была продолжена реализация 
мер, направленных на формирование правовой 
базы функционирования аграрного сектора [5].

Рис. 3. Товарооборот внешней торговли  
стран-членов ЕАЭС сельскохозяйственной продукцией 

в январе-сентябре 2014 года, $ млрд.

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 4, pp. 380–385
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Однако, до настоязщего времени в ЕАЭС факти-
чески не отмечено формирование единой торго-
вой политики на аграрном рынке, что негативно 
сказывается на заявленной цели ЕАЭС – создании 
общего рынка. Так, Беларусь и Казахстан стано-
вятся, по сути, посредниками в преодолении анти-
российских санкций, так как против них санкции 
введены не были. 

Тем не менее, и Казахстаном, и Беларусью со-
лидарность с Россией была проявлена – оба го-
сударства на официальном уровне высказали 
намерение принять активное участие в процессе 
импортозамещения, а в России было заявлено о 
значительных выгодах, которые последуют для эко-
номик Казахстана и Беларуси вследствие приня-
тия Россией ответных продовольственных санкций.

По мнению Н. Зиядуллаева, скорее всего, на эко-
номиках Казахстана и Беларуси санкции скажутся 
положительно: страны воспользуются возможно-
стью осуществления реэкспорта, хотя и не полно-
стью легального, запрещенной ко ввозу на рос-
сийскую территорию продукции. Одновременно, 
западные компании, опасающиеся осуществлять 
инвестиции в Россию, будут инвестировать в Ка-
захстан и Беларусь, создавая на их территориях 
соответсвующие производства, чтобы в дальней-
шем безпошлинно и без таможенных ограничений 
выйти на российский рынок. При этом, российские 
санкции в значительной степени принижают прин-
ципы ТС, поскольку вместо устранения граничных 
барьеров, те сохраняются. В связи с этим, по мне-
нию автора, вполне возможен вариант, при кото-
ром необходимые для интеграции решения могут 
быть заблокированы [6].

Однако, наибольшее значение в данном вопросе 
имеет тот факт, что сегодня у таможенных служб 
Казахстана и Беларуси отсутствует техническая 
возможность ограничить провоз на российскую 
территорию любых товаров вследствие отсутствия 
таможенных границ.

Обсуждение в рамках ЕАЭС вопросов коорди-
нации деятельности по недопущению поставок в 
Россию попавших под санкции продуктов через 
территории Беларуси и Казахстана до настояще-
го времени ни к чему не привели. 

К тому же, весьма важно, чтобы ЕАЭС, как вновь 
образованная и наращивающая темп региональ-
ная интеграция не создавала препятствий каждой 
из стран-участниц выбирать собственные, спец-
ифические пути и формы взаимодействия, различ-
ные модели экономического сотрудничества как с 
ЕС, так и с другими странами и объединениями. 

В связи с вышесказанным, приоритетами общей 
работы стран-членов ЕАЭС в аграрном секторе 

должны стать повышение уровня координации де-
ятельности органов государственного управления 
стран-членов ЕАЭС, концентрация ресурсов для 
реализации проектов взаимовыгодного сотрудни-
чества, устранение барьеров и создание равных 
конкурентных условий для свободного обращения 
сельхозтоваров, реализация конкретных мер, на-
правленных на осуществление совместных проектов 
в аграрной сфере, координация регулирования ос-
новных аграрных рынков, согласованных действий в 
области развития экспортного потенциала.

В связи с вышесказанным, приоритетом в разви-
тии аграрного сектора стран-членов ЕАЭС может 
стать формирование единого аграрного рынка 
ЕАЭС, включающее в себя на современном этапе 
развития:

• ликвидацию всех, в том числе административных, 
технологических и налоговых барьеров, препят-
ствующих свободному перемещению товаров, 
лиц, услуг и капиталов;

• организацию комплекса мер и механизмов, ко-
торые смогут обеспечить целевое межстрано-
вое перемещение товаров;

• создание фондов (как общественных, так и част-
ных), содействующих экспортно-импортным от-
ношениям в аграрном секторе;

• формирование согласованных мер по ценово-
му регулированию сельхозпродукции, финансо-
во-кредитной и налоговой политике в аграрной 
сфере;

• гармонизацию аграрного законодательства и 
другие.
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Государству, независимо от формы правления, 
формы государственного устройства и полити-
ческого режима, на любом этапе исторического 
развития необходимы финансовые ресурсы для 
решения задач, которые связаны с выполнением 
его функций. Как известно, в реализуемых госу-
дарством функций сосредоточены усилия на ре-
шающих, жизненно важных направлениях госу-
дарственной внутренней и внешней политики. Вся 
деятельность государства направлена на дости-
жение генеральной цели, направленной на блага 
человека, его нравственного, материального и 
физического благополучия, максимальной право-
вой и социальной защищенности личности [1, C. 
40–45].  

Значительное внимание каждым государством 
уделяется развитию системы здравоохранения и 
обеспечению населения квалифицированными 
медицинскими услугами. Формируется система 
управления медицинской отраслью. На законода-
тельном уровне устанавливается модель финан-
сирования и разрабатывается механизм финан-

сового обеспечения лечебно-профилактических 
учреждений. Осуществляется модернизация ле-
чебной базы учреждений, совершенствуются ме-
тоды и технологические инструменты. 

Важную роль в реформировании медицинских ус-
луг играет совершенствование организации госу-
дарственного управления медицинскими услугами, 
которая предполагает оптимальное использова-
ние международного опыта и накопленного от-
ечественного опыта финансирования медицинских 
услуг, опирающегося на лучшую практику органи-
зации системы здравоохранения. 

Выделяются три системы финансирования меди-
цинских услуг (рис. 1).

В мировой практике наблюдается распределение 
моделей системы здравоохранения по странам 
следующих образом (рис. 2).

На основе обобщения мирового опыта и примени-
тельно к российской практике можно выделить три 
типа механизма финансового обеспечения гаран-
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развИТИе

тированных государством населению медицинских 
услуг: государственная, государственно-страхо-
вая, рыночная системы финансирования. Функ-
циональные особенности организации финан-
сирования каждого типа национальной системы 
здравоохранения и сравнительная характеристи-
ка представлена в табл. 1. Каждый соответствую-
щий уровень развития системы финансового обе-
спечения на каждом ее этапе имеет определённые 
преимущества и недостатки.

Система здравоохранения в СССР была построена 
на использовании чисто государственной модели. В 
Российской Федерации с 1993 г. начала функциони-
ровать «бюджетно-страховая» (система Бисмарка) 
модель финансирования медицинских услуг. Ее ос-
новными отличительными параметрами являются:

• несколько источников финансирования (много-
канальность), преимущественно за счет сочета-
ния бюджетного финансирования медицинских 
затрат и страхового принципа создания стра-
ховых фондов здравоохранения (страховые пла-

тежи работодателей и замещение 
страховых платежей по категории 
неработающего населения внесе-
нием страховых взносов муници-
пальными органами исполнитель-
ной власти);

• ценообразование в сфере предо-
ставления медицинских услуг по 
тарифам, имеющим в системе обя-
зательного медицинского страхо-
вания (ОМС) ограниченный набор 
статей, определяющих затраты на 
оказание медицинских услуг;

• оплата медицинской помощи, ос-

Рис. 1. Системы финансирования медицинских услуг  
на основе моделей, применяемых в международной практике

Примечание: Выполнено авторами на основе данных информационных источников.

Рис. 2. Распределение систем финансирования здравоохранения в мировой практике

нованная на раз-
личных вариантах 
предоставлении 
медицинских услуг 
и учета деятель-
ности лечебно-
п р о ф и л а к т и ч е -
ских медицинских 
организаций;

• договорные (кон-
трактные) отно-
шения, устанавли-
вающие порядок 
финансирования 
медицинских ор-
ганизаций стра-
ховщиками;

• п л а н и р о в а н и е 
объемов меди-
цинской помощи 

на основе установленных в плановом порядке в 
государственном задании объемных показате-
лей и финансовых нормативов.

Финансовый механизм государственных медицин-
ских учреждений исследователями определяется 
как совокупность источников и форм образования 
финансовых ресурсов в отрасли, способов финан-
сирования расходов, методов оплаты медицинских 
услуг, направлений и методов финансового кон-
троля за целевым и эффективным использованием 
денежных средств в здравоохранении.

В условиях применения «государственно-страхо-
вой» модели источниками финансирования госу-
дарственных медицинских учреждений являются 
федеральный, региональный и местный бюджеты 
и фонд обязательного медицинского страхования 
или его филиалы. Источниками государственного 
финансирования могут являться:

• общие налоговые доходы всех видов и уровней. 
К ним относятся: налоги на прибыль, на добав-
ленную стоимость, НДФЛ и др., поступающие в 
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Таблица 1

Сравнительная характеристика в зависимости от типа финансирования,  
применяемого в системе здравоохранения

Сравнительные 
критерии 

Типы финансирования медицинской отрасли

Государственный Государственно-страховой Рыночный

Принципы Планово-распределительной эко-
номики. Характеризуются равно-
доступностью медицинских услуг

Смешанной экономики. Харак-
теризуются всеобщностью и 
доступностью медицинских услуг

Рыночной экономики. Харак-
теризуются предоставлением 
медицинских услуг, финансиру-
емых за счет системы добро-
вольного медицинского страхо-
вания на рыночных условиях

Основные черты Основывается на сборе на-
логов, формирующих доходную 
часть бюджета, с последующим 
выделением части доходов, 
распределяемых на финансиро-
вание системы здравоохранения

Финансирование осущест-
вляется за счет целевых стра-
ховых взносов хозяйствующих 
субъектов в сочетании с бюд-
жетным финансированием

Основывается на взносах 
из личных средств граждан, 
благотворительных фон-
дов и других источников

Преимущества Социальные приоритеты 
Ориентация на профилактику 
заболеваний 
Высокая квалифика-
ция медработников

Всеобщность 
Равенство в получении гарантиро-
ванной государством услуги 
Равнодоступность ме-
дицинских услуг

Рост качества услуг 
Поиск новых приоритетных 
разработок и технологий за 
счет негосударственных фи-
нансовых источников в усло-
виях рыночной конкуренции

Недостатки Отсутствие факторов, стимули-
рующих развитие медицинской 
отрасли, медленный рост качества 
предоставляемых медицинских 
услуг, недостаточная гибкость 
организационных структур, 
длительное осуществление не-
эффективных стратегий; исполь-
зование устаревших медицин-
ских технологий, ограничение 
свободы выбора пациентом ЛПУ

Недостаточное финансирова-
ние предоставления в полном 
объеме гарантированной 
государством бесплатной 
медицинской помощи для всего 
населения страны. Неравномер-
ность финансового обеспечения 
граждан по регионам страны.

Не обеспечиваются социальные 
гарантии населения в получении 
медицинских услуг. Чрезмерный 
рост затрат у населения на оплату 
медицинских услуг; невозможность 
осуществления полноценного 
государственного контроля, воз-
можность возникновения кризисов 
перепроизводства отдельного 
вида медицинских услуг и стиму-
лирование спроса на неоправ-
данные услуги; неравный доступ 
населения к оказанию медпомощи

Роль государства Главная роль. Государство – 
главный поставщик и потребитель 
медпомощи, гарант в удовлетво-
рении общественно необходи-
мых потребностей населения

Роль государства как гаранта в 
удовлетворении общественно не-
обходимых потребностей населе-
ния и в том числе обеспечение не-
обходимой медицинской помощью 

Второстепенная роль. Удовлетво-
рение потребностей социально 
незащищенных слоев населения. 
Разрабатываются обществен-
ные программы медпомощи для 
отдельных категорий граждан

Роль рынка Второстепенная роль и толь-
ко в отдельных медицинских 
секто-рах, осуществляемая под 
полным контро-лем государства

Удовлетворение потребностей 
населения сверх гарантиро-
ванного государством уровня, 
обеспечивая свободу выбо-
ра и спрос потребителей

Основная роль для большинства 
категорий граждан. Главным 
инструментом удовлетворения 
потребностей в медицинских 
услугах является спрос на 
рынке медицинских услуг

Контроль расхо-
дования финан-
совых средств

Всеобъемлющий государственный 
контроль, осуществляемый госу-
дарственными организациями и 
Министерством здравоохранения

Смешанный контроль. Контроль 
государства осуществляется 
в основном государственны-
ми органами в сочетании с 
общественным контролем

Контроль осуществляется 
частными страховыми ком-
паниями в совокупности с 
общественным контролем в 
цивилизованных государствах

Перечень услуг Широкий спектр услуг за счет 
сочетания финансирования 
запланированных государ-
ственных расходов на лечение, 
профилактические и оздо-
ровительные мероприятия

Широкий спектр услуг за счет 
сочетания финансового обе-
спечения медицинских услуг за 
счет программ ОМС и ДМС

Разнообразная медицинская по-
мощь, профилактические, косме-
тические и др. медицинские услуги, 
пользующиеся спросом населения 

Система финан-
сирования

Одноканальная Многоканальная Одноканальная

Примеры стран, 
применяющих 
модель финан-
сирования

Великобритания, Дания, 
Португалия, Италия, Ир-
ландия, Греция, Испания.

Германия, Франция, Ни-
дерланды, Австрия, Бельгия, 
Швейцария, Канада, Россия

США

Примечание: Выполнено авторами на основе данных информационных источников.

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 386–390



389

государственный или муниципальный бюджет и 
затем распределяемые в объеме государствен-
ных программ, в том числе и в медицинскую от-
расль. Решающую роль при распределении 
средств имеют сложившиеся бюджетные при-
оритеты государства; 

• целевые налоговые поступления, к которым от-
носятся, например, акцизные налоги, устанав-
ливаемые на отдельные виды товаров, работ и 
услуг. Часть поступлений от сбора этих налогов 
в целевом порядке направляется в систему здра-
воохранения. Этот вид налога не является доми-
нирующим в системе финансирования здравоох-
ранения, поскольку является дополнительным к 
основному источнику финансирования и его доля 
в общем объеме финансовых средств, покрываю-
щих расходы здравоохранения незначительна; 

• целевые страховые взносы в системе обязатель-
ного медицинского страхования. 

• личные средства граждан и иные источники. Эти 
средства не проходят через каналы государ-
ственного перераспределения и поступают в ме-
дицинские организации в форме прямой оплаты 
за оказанные медицинские услуги. Кроме того, 
это могут быть доходы учреждений от аренды пло-
щадей и медицинского оборудования, от прода-
жи медицинских технологий и др. В качестве иных 
источников финансирования могут выступать 
благотворительные фонды, средства работода-
телей, направляемые на создание собственной 
медицинской базы и пожертвования.

Примечание: Выполнено авторами на основе данных информационных источников.

Рис. 3. Источники финансового обеспечения медицинских услуг  
в Российской Федерации

В условиях реформирования медицинской отрас-
ли поставлена задача развития системы допол-

нительных платных услуг за счет иных источников 
финансирования как дополнительные к государ-
ственным источникам.

Источниками финансирования частных лечебно-
профилактических учреждений являются средства 
от реализации собственных медицинских услуг и 
иные негосударственные источники [2]. Источни-
ки финансового обеспечения медицинских услуг 
в Российской Федерации представлены на рис. 3.

Ни в одной стране не существует в чистом виде 
бюджетной, страховой или частной системы фи-
нансирования. Системы финансирования здраво-
охранения основаны на доминирующем источни-
ке финансирования [3]. Среди стран с развитой 
рыночной экономикой достаточно высокий уро-
вень бюджетного финансирования характерен для 
Дании, Финляндии, Швеции и даже Великобрита-
нии [4]. Опыт финансирования медицинских услуг 
развитых стран позволит оценить перспективы 
применения той или иной модели финансирования 
в условиях современной экономической ситуации 
в Российской Федерации, но в целом не может 
быть перенесен полностью в российскую прак-
тику [5] в силу влияния таких факторов, как слож-
ное федеративное государственного устройство, 
масштабы страны, недостаточно развитая эконо-
мика, структурные перекосы и повышенные риски 
наступления кризисных явлений в экономике, раз-
брос в уровне экономического уровня и развития 
регионов и центра, негативное воздействие на 

социально-экономи-
ческое положение в 
стране неблагоприят-
ных внешних факторов 
[6]. Все это усложняет 
выполнение государ-
ственных гарантий в 
сфере оказания ква-
лифицированной ме-
дицинской помощи 
населению и создает 
сложности рефор-
мирования отрасли, 
стратегической целью 
которого является пе-
реход к чисто страхо-
вой модели финанси-
рования медицинских 
услуг, т.е. обеспече-
ние полностью меди-
цинских услуг за счет 
средств фондов обяза-
тельного медицинского 

страхования, постепенный переход к которому 
сейчас осуществляется. 

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 4, pp. 386–390
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аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты рабочей и организационной психологии, организационного 
климата и анализ результатов анкетирования работников Пожарного отряда № 211 Государственного казенного учреждения 
«Пожарно-спасательный центр». Цель данной статьи – определение психологического климата в организации. Для определения 
психологического климата отряда использовалась работа О. Немова на выявление степени интеграции «СПСК» – социально-пси-
хологической самооценки коллектива. Данная методика предназначена для изучения уровня социально-психологического развития 
коллектива, что является основной и необходимой предпосылкой формирования оптимального социально-психологического кли-
мата. В апреле 2015 г. было проведено анкетирование, в котором приняло участие 30 человек (26% от общей совокупности со-
трудников в отряде на должности «пожарный»). Выборка случайная. Методика включала в себя 75 утверждений, характеризующие 
поведение личности и отношения в коллективе (70 утверждений рабочих и 5 – контрольных). Рабочие утверждения распределены 
на семь блоков по 10 утверждений в каждом соответственно таким характеристикам коллектива, как ответственность, кол-
лективизм, сплоченность, контактность (личные взаимоотношения), открытость (отношение к новичкам и представителям 
других коллективов), организованность и информированность. В статье представлены результаты анализа, по которым были 
сформулированы выводы и методические рекомендации.

ключевые слова: рабочая и организационная психология; организационный климат; социально-психологический климат; когнитивный 
подход; менеджмент; управление персоналом.
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Понимание и эффективное управление кадрами в 
организации являются ключевым вопросом управ-
ления человеческими ресурсами. Как научно обо-
снованная дисциплина управления бизнесом и на-
уки управления, она основана на теоретических 
моделях и эмпирически подтвержденных концеп-
циях и методах. Теории, концепции и методы заим-
ствуются из различных других дисциплин и областей 
научных исследований. Таким образом, теоретиче-
ский и методологический подход к вопросам управ-
ления человеческими ресурсами, в большинстве 
случаев, эклектичны, ввиду их сложных и не очень 
четко определенных характеристик. Одна из та-
ких дисциплин, на которых базируется управление 
персоналом это психология – особенно рабочая и 
организационная (далее р/о-психология).

Р/о-психология – это наука о поведении и других 
переменных человеческих характеристиках на 
работе и в организациях. Это прикладная наука, 
которая базируется на широкой и разнообразной 
теоретической основе [4]. Она, главным обра-
зом, включает психологические теории познания, 

мотивации, обучения и социального поведения, 
которые используются для описания, объяснения, 
прогнозирования и управления поведением чело-
века на работе или в организационных условиях. 
Эти теоретические понятия не только полезны для 
проведения психологических исследований на ра-
бочих местах и в организациях; они также исполь-
зуются для решения практических задач, особенно 
в области управления человеческими ресурсами.

Психологические теории трудовой мотивации, 
например, были использованы для разработки 
методов анализа работы, чтобы диагностировать 
мотивационные аспекты работы. На основе этих 
теорий интервенционные понятия для (пере-)про-
ектирования рабочего процесса, чтобы повысить 
трудовую мотивацию, также были созданы и оце-
нены как успешные. В соответствии с выражением 
Левина «Ничто нет более практичного, чем хоро-
шая теория» одной из центральных целей приклад-
ного исследования в р/о-психологии является то, 
что разработка диагностических и интервенцион-
ных концепций и инструментов должна быть тео-
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ретически обоснована и отражать рациональные 
психологические модели [6]. На основе этой фило-
софии исследователи в р/о-психологии разрабо-
тали широкий спектр теоретически обоснованных 
диагностических и интервенционных подходов и 
методов. Эти понятия, на самом деле, связаны с 
многими основными областями управления пер-
соналом, такими как анализы потребностей или 
требований, подбор и отбор персонала, развитие 
и профилактика здоровья персонала, повышение 
трудовой мотивации и производительности или 
поддержание адекватного лидерского поведения.

Организационный климат (иногда известный как 
корпоративного климата) – это процесс количе-
ственного определения «культура» организации. 
Это набор свойств рабочей среды, воспринимаемых 
непосредственно или косвенно сотрудниками, кото-
рые, как предполагается, будут основной движущей 
силой влиять на поведение в организации [5].

Есть два фактора влияющих на определение ор-
ганизационного климата: это определение самого 
климата и изучение эффективности на различных 
уровнях анализа. Кроме того, существует несколько 
подходов к понятию климата. Одно из них получило 
свое определение – когнитивный подход схемы.

Когнитивные представления социальных объектов, 
называются схемами. Эти схемы являются менталь-
ной структурой, которая представляет некоторый 
аспект мира. Они организованы в памяти в ассо-
циативной сети. В этих ассоциативных сетях, подоб-
ные схемы сгруппированы вместе. Когда конкретная 
схема активируется, связанные схемы могут быть 
активированы, также. Схема активации может так-
же повысить доступность соответствующих схем в 
ассоциативной сети. Когда схема становится более 
доступной – это означает, что она будет быстрее ак-
тивирована и может использоваться в конкретной си-
туации. При активации связанных схем, полученная 
информация в прошлом в конкретной социальной 
ситуации может повлиять на мышление и социаль-
ное поведение. Наконец, когда схема активирована 
полностью человек может даже знать об этом.

Таким образом, положительная атмосфера психо-
логического климата в коллективе может повлиять на 
их трудоспособность и мотивацию к своей работе.

После проведения опроса данные были собраны и 
обработаны по методике А. Немова [1]. Все сужде-
ния, кроме контрольных показывают степень разви-
тия коллектива, а, следовательно, и социально-пси-
хологического климата в нем. Методика выявляет 
следующие направления характеристик: ответствен-
ность; коллективизм; сплоченность; контактность; от-
крытость; организованность; информированность.

Для получения средней оценки сначала подсчиты-
ваются средние оценки группы по каждому из 70 

основных суждений.

Критерии оценок суждений:

• 0–1.1 – очень низкий

• 1.2–2.3 – низкий

• 2.4–3.5 – средний 

• 3.6–4.8 – высокий 

• 4.9–6 – очень высокий 

Из отдельных, частных видов отношений очень высо-
кого уровня развития достигли следующие (рис. 1): 
быстро находят между собой общий язык (4,9 балла), 
знают задачи, стоящие перед коллективом, оказыва-
ют помощь новичкам и членам других коллективов, 
умело взаимодействуют друг с другом в работе (5 
баллов), радуются успехам друг друга (5,1 балла), де-
лятся опытом работы с новичками и с членами других 
коллективов (5,2 балла).

Самые низкие показатели были выявлены на сред-
нем уровне, а именно: осуждают проявление ин-
дивидуализма (2,7 балла), личные интересы подчи-
няют интересам коллектива (3,2 балла), одному и 
тому же посвящают свой досуг (3,3 балла).

По социальной теории сравнения [2], которая 
предполагает, что индивиды участвуют в сравне-
ниях себя с другими, как правило, они стараются 
быть похожими друг на друга, чтобы уменьшить 
свою неопределенность о том, где они находятся. 

Приведенные данные суммируются (по каждому по-
казателю) и заносятся на график, который наглядно 
демонстрирует социально-психологический климат 
избранного для изучения коллектива (рис. 1).

Полученный социально-психологический рельеф 
можно подвергнуть качественному анализу. По 
общему среднему баллу данный коллектив оце-
нивается как находящийся на оптимальном, хоро-
шем уровне развития.

Таким образом, в результате анализа социально-
психологического рельефа данного коллектива 
можно сделать следующие выводы о состоянии его 
психологии и об основных направлениях дальней-
шей практической воспитательной работы с ним.

В научной литературе, психологический климат был 
определен как отдельное описание организацион-
ных методов и процедур, которые относятся к орга-
низационному влиянию на индивидуальную произ-
водительность, удовлетворенность и мотивацию [3]. 
Кроме того, психологический климат анализируется 
и изучается на индивидуальном уровне [7]. 
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Рис. 1. Социально-психологический климат избранного для изучения коллектива
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abstract

The article deals with theoretical aspects of the work and organizational psychology, organizational climate survey and analysis of the employees 
of the State Fire squad № 211 public institutions "Fire and rescue center". The purpose of this article – definition of psychological climate in the 
organization. To determine the psychological climate squad used a technique A. Nemov at identifying the degree of integration "SPSK" – social 
and psychological self-assessment team. This methodology is designed to study the level of social and psychological development of the 
team, which is a basic and necessary prerequisite for the formation of an optimal social and psychological climate. In April 2015 a survey was 
conducted, which was attended by 30 people (26% of the total population of employees in the unit at the position of "fire"). Random sampling. 
The methodology included 75 statements describing the behavior of the individual and collective relations (70 claims of workers and 5 – control). 
Working statement distributed on seven blocks of 10 claims in each band respectively characteristics such as responsibility, teamwork, unity, 
contact (personal relationships), openness (in relation to newcomers and representatives of other groups), organization and knowledge. The 
article presents the results of the analysis, which have been formulated conclusions and guidelines. 
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аннотация. Статья посвящена всестороннему рассмотрению и характеристике целей и задач многоуровневого внутреннего кон-
троля, осуществляемого в Банке России, порядку осуществления и построения внутреннего контроля, в статье прослеживает-
ся взаимосвязь целей и компонентов внутреннего контроля, анализируется контрольная среда как одна из основных компонент 
внутреннего контроля, подробным образом изложены полномочия субъектов внутреннего контроля. Внимание уделяется рассмо-
трению контроля как функции управления, приводится развернутый перечень принципов построения внутреннего контроля и его 
видов – предварительного, текущего и последующего.
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Становление рыночных отношений и развитие 
инфраструктуры в России способствует формиро-
ванию системы внутреннего контроля на основе 
общепризнанных принципов, которым уделяется 
большое внимание. Тем не менее, зарубежные ме-
тодологии содержат общие принципы и подходы, в 
которых, разумеется, не учтены особенности на-
циональной экономики, построения деловых отно-
шений и отечественного законодательства. Кроме 
того, их интерпретация и характеристика, про-
блемы имплементации в отечественную правовую 
доктрину, а также использование сильно зависят 
от уровня перевода, а также области применения. 
Так, например, трудности появляются при стрем-
лении сближения понятийного аппарата в сфере 
контрольно-ревизионной деятельности в отече-
ственной правовой доктрине с международной 
терминологией. Поэтому актуальным является соз-
дание систем внутреннего контроля с учетом риск-
ориентированных подходов, адаптированных к 
условиям национальных организаций с примене-
нием соответствующих методов и контрольных 
процедур, с учетом имплементации зарубежных 
продвинутых подходов и норм права.

Сегодня Банк России осуществляет комплекс работ 
по развитию системы внутреннего контроля, в 2008 
году было разработано Положение № 333-П «О 

внутреннем контроле в Центральном банке Россий-
ской Федерации» (1), применяемые определения, 
характеристики в указанном положении во многом 
созвучны процессам, происходящим в государствен-
ных финансовых органах и институтах, управляющих 
финансовыми и материальными активами.

В настоящее время вопросы эффективной орга-
низации работы в системе Банка России приоб-
ретают еще более значимую актуальность. Это 
связано с развитием взаимосвязей между подраз-
делениями, наделением Банка России статусом 
мегарегулятора, появлением новых подразделе-
ний в системе Банка России, ростом объемов об-
рабатываемой информации, расширением круга 
выполняемых операций и совершенствованием 
нормативно-правовой базы по основным направ-
лениям деятельности, а также с необходимостью 
освоения и использования современных инфор-
мационных технологий, специализированных про-
граммных комплексов и средств связи. 

Вместе с тем, идею создания системы внутренне-
го контроля, как это пытаются преподнести не-
которые западные специалисты, для Центрально-
го банка Российской Федерации и банковского 
сектора Российской Федерации нельзя назвать 
новой, заимствованной исключительно из между-
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народных рекомендаций и зарубежной практики. 
Внутренний контроль в Банке России, будучи не-
отъемлемой частью операционной и управленче-
ской деятельности, осуществлялся всегда. К при-
меру, выполнение распоряжений руководителя, 
расходование денежных средств, кассовые опе-
рации постоянно находятся под пристальным вни-
манием. Актуальным является вопрос об адекват-
ности внутреннего контроля рискам, присущим 
деятельности Центрального банка, и его эффек-
тивности с точки зрения достижения целей и вы-
полнения роли органа денежной власти в условиях 
так называемой развивающейся рыночной среды.

В настоящее время имеется большое количество 
разных публикаций, посвященных характеристике 
систем внутреннего контроля в коммерческих бан-
ках, в которых не отражены риски, свойственные 
центральным банкам, сочетающим в своей дея-
тельности функции органа денежно-кредитного 
регулирования и традиционные банковские, а так-
же хозяйственные операции. 

Поскольку на первое место в деятельности централь-
ного банка выдвинуты функции по защите и обеспе-
чению устойчивости рубля, развитию и укреплению 
национальной банковской системы, обеспечению 
эффективного и бесперебойного функционирования 
платежной системы, а получение прибыли не явля-
ется его целью, то и задачи, и риски, принимаемые 
его структурными подразделениями, отличаются в 
значительной степени от рисков, присущих коммер-
ческим банкам. Для поддержания своего статуса и 
авторитета центральные банки стремятся избегать 
ошибок и связанные с ними потери.

Критическими последствиями для центральных 
банков являются как чрезмерные затраты и воз-
можные убытки, так и риск потери деловой репу-
тации, поскольку эти институты являются примером 
для всей финансовой системы.

Упомянутое Положение № 333-П, определившее 
базовые элементы системы внутреннего контроля, 
играет значимую роль в формировании современ-
ной контрольной среды в Банке России. Однако 
не маловажными документами в ее определении 
являются и Федеральный закон от 10.07.2002 № 
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)», Положение Банка России 
от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных уч-
реждениях Банка России» (2), поскольку определя-
ют функции и задачи структурных подразделений 
Банка России, а именно эффективность и качество 
функционирования системы внутреннего контроля 
зависят от того насколько правильно и качествен-
но они выполняются в каждом подразделении, и то 
каким образом обеспечивается порядок осущест-
вления процедур внутреннего контроля каждым 
отдельным подразделением Банка России.

Именно правильное определение необходимых 
этапов и процедур внутреннего контроля в каждом 
звене структуры Банка России даст эффективную 
систему внутреннего контроля в целом. Поэтому 
рассмотрение порядка определения и организа-
ции системы внутреннего контроля для отдельного 
подразделения становится важной и актуальной 
задачей.

Под системой внутреннего контроля в Банке Рос-
сии понимается «организованная совокупность, 
в которую включаются субъекты внутреннего 
контроля, направления внутреннего контроля, 
охватывающие вопросы организации деятельно-
сти подразделений Банка России, распределения 
полномочий и соблюдения ограничений, монито-
ринг внутреннего контроля, а также процедуры 
внутреннего контроля, осуществляемые субъекта-
ми внутреннего контроля в соответствии с их ком-
петенцией» (3).

Первым и важным моментом в организации си-
стемы внутреннего контроля для подразделения 
является определение контрольной среды, поста-
новка и наполнение понятий и категорий характе-
ристикой в зависимости от возложенных функций 
и выполняемых задач (4). И самым важным являет-
ся рассмотрение термина внутреннего контроля 
с позиции деятельности данного подразделения, 
наполнения и роли субъектов контроля, а также 
определения такого понятия как «наступление 
риск-событий».

Для определения организации внутреннего кон-
троля необходима постановка основных целей, 
задач и принципов.

Например, внутренний контроль в подразделении 
может осуществляться для достижения следующих 
целей:

• выполнение функций и иных полномочий, опре-
деленных нормативными и иными актами Банка 
России;

• соблюдение законодательства Российской Фе-
дерации, нормативных и иных актов Банка Рос-
сии, в том числе организационно-распоряди-
тельных документов;

• выполнение условий договоров, квартальных 
планов, а также иных программ, дорожных карт 
и прочее (в части относящейся к деятельности 
определенного подразделения);

• повышение эффективности деятельности, вклю-
чая обеспечение экономического использова-
ния ресурсов;

• сохранность имущества и иных ценностей;

• своевременное составление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, с учетом включения в нее 
достоверных данных;
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• предотвращение или своевременное выявление 
и оценка рисков, присущих деятельности, обе-
спечение принятия адекватных мер по их сниже-
нию до допустимого уровня;

• обеспечение внешних и внутренних пользова-
телей достоверной (объективной), адекватной и 
своевременной информацией с учетом требова-
ний информационной безопасности и др.

Для достижения целей внутреннего контроля необ-
ходимо построение следующих задач:

• контроль выполнения поручений и решений ру-
ководства (в том числе решений комиссий, рабо-
чих групп), выполнения планов работ, выявления 
изменений, требующих внесения корректировок 
в деятельности (операциях);

• контроль достижения целей и выполнения задач, 
определенных внутренними документами (по-
рядками, положениями, регламентами и т.д.);

• контроль распределения ответственности, пол-
номочий и подотчетности;

• контроль соблюдения процедур сохранности 
имущества и иных ценностей, целевого и эконо-
мического расходования ресурсов при осущест-
влении деятельности;

• контроль соответствия деятельности (в том числе 
действий работников) требованиям норматив-
ных и иных актов Банка России, организацион-
но-распорядительных документов, (в том числе 
возникшим договорным отношениям с контр-
агентами);

• контроль соответствия всех видов информации 
установленным требованиям, включая требова-
ния информационной безопасности;

• мониторинг соответствия внутренних докумен-
тов, регламентирующих деятельность подразде-
ления, требованиям нормативных и иных актов 
Банка России, организационно-распорядитель-
ным документам;

• мониторинг организации внутреннего контроля, 
осуществление мероприятий по устранению недо-
статков во внутреннем контроле подразделения;

• иные задачи сопутствующие целям.

Выполнение задач осуществляется субъектами 
внутреннего контроля, определёнными в рамках 
организации системы внутреннего контроля на 
уровне подразделения, в рамках своей компетен-
ции по отношению к выбранным объектам вну-
треннего контроля.

Построение организации внутреннего контроля в 
подразделении должно осуществляться в соответ-
ствии со следующими основными принципами:

• ответственность руководителей;

• непрерывность внутреннего контроля;

• направленность внутреннего контроля на риски;

• адекватность информации, информационных си-
стем и технических средств телекоммуникации;

• соразмерность внутреннего контроля;

• своевременность и синхронность внутреннего 
контроля;

• документированность внутреннего контроля.

Перечень принципов организации внутреннего 
контроля может быть иным, дополненным или де-
тализированным в зависимости от возложенных 
на подразделение функций и выполняемых задач.

Наиболее важным этапом в организации системы 
внутреннего контроля на уровне подразделения яв-
ляется распределение ответственности и полномо-
чий между субъектами внутреннего контроля с целью 
избежания конфликта интересов между субъектами. 
Субъекты внутреннего контроля осуществляют свои 
полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными и иными 
актами Банка России, организационно-распоряди-
тельными документами территориального учрежде-
ния Банка России, а также положениями об управ-
лениях/отделах/секторах, руководствуются в своей 
деятельности должностными инструкциями и несут 
ответственность за осуществление возложенных на 
них контрольных функций. Субъектами внутреннего 
контроля в равной степени должны  выступать все 
сотрудники подразделения, в зависимости от возла-
гаемых на них контрольных функций они могут быть 
поименованы, например:

• руководители (начальник управления; начальник 
отдела; заведующие секторами);

• работники.

При этом для разграничения полномочий за руко-
водителем важно закрепить ответственность за:

• функционированием, организацией и совер-
шенствованием внутреннего контроля в управ-
лении;

• достаточностью установленных процедур кон-
троля по устранению и предотвращению ри-
сков, присущих деятельности (выполняемым опе-
рациям);

• достоверностью сведений о реализованных ри-
сках, включая информирование о выявленных 
рисках;

• осуществлением мониторинга и оценкой вну-
треннего контроля в управлении.

За работниками целесообразно закрепить ответ-
ственность за:

• надлежащим выполнением своих функциональ-
ных должностных обязанностей, закрепленных в 
должностных инструкциях, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, норма-
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тивными и иными актами Банка России, органи-
зационно-распорядительными документами;

• осуществлением процедур внутреннего контроля 
в процессе осуществления внутреннего контроля в 
рамках своих обязанностей и полномочий.

Следующим этапом организации внутреннего кон-
троля на уровне подразделения является распре-
деление полномочий между субъектами внутрен-
него контроля. Указанные полномочия могут быть 
определены Положениями об управлении/отделе/
секторе, должностными инструкциями, внутренними 
документами, регламентирующими деятельность по 
основным направлениям работы подразделения, а 
также иными внутренними документами.

Руководители в рамках своих полномочий в обла-
сти внутреннего контроля могут, например:

• осуществлять планирование деятельности в 
рамках своей компетенции, включая проведение 
внутреннего контроля по направлениям деятель-
ности (осуществляемым операциям), в том числе 
разрабатывать внутренние документы, регла-
ментирующие деятельность по соответствую-
щим направлениям;

• распределять обязанности между работниками, 
обеспечивая их взаимозаменяемость, и предус-
матривать их участие во внутреннем контроле;

• обеспечивать доступ работников к информа-
ционным и другим ресурсам, необходимым для 
выполнения ими должностных обязанностей (на-
пример, доступ к ресурсам предоставляется на 
основании заявления на предоставление/изме-
нение прав доступа);

• организовывать и контролировать выявление, 
оценку и мониторинг рисков по направлени-
ям осуществляемой деятельности (проводимым 
операциям);

• контролировать полноту и своевременность 
документирования и фиксации результатов вну-
треннего контроля по направлениям осущест-
вляемой деятельности (проводимым операциям);

• соблюдать систему согласования документов и 
обеспечивают соблюдение сроков их согласо-
вания;

• обеспечивать контроль соблюдения установлен-
ных нормативными требованиями Банка России, 
организационно-распорядительными докумен-
тами;

• возлагать при необходимости контрольные 
функции по осуществлению процедур внутрен-
него контроля на работников, обладающих со-
ответствующей квалификацией, обеспечивая их 
необходимыми ресурсами и возможностями (в 
том числе техническим обеспечением);

• принимать меры по исключению конфликта ин-
тересов при выполнении функциональных обя-
занностей работниками;

• осуществлять мониторинг изменений требова-
ний законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России и организа-
ционно-распорядительных документов в рамках 
своей компетенции и обеспечивать своевре-
менное внесение изменений в организационно-
распорядительные документы по направлениям 
деятельности в установленные сроки (сроки 
внесения изменений в необходимые документы 
устанавливаются планами работ с учетом норм 
и требований законодательства);

• обеспечивать принятие мер по устранению на-
рушений и замечаний, выявленных в ходе реали-
зации процедур внутреннего контроля, осущест-
влять контроль выполнения принятых мер;

• представлять на рассмотрение вышестоящим 
руководителям предложения по совершенство-
ванию внутреннего контроля и политики управ-
ления рисками.

Работники согласно своим полномочиям в обла-
сти внутреннего контроля:

• исполняют требования системы внутреннего 
контроля, действуют в соответствии с должност-
ными инструкциями, законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными и иными актами 
Банка России, иными внутренними документами 
подразделения;

• соблюдают систему согласования документов и 
выполняют соблюдение сроков их согласования;

• принимают участие в выявлении рисков и проведе-
нии соответствующих контрольных процедур по их 
устранению (недопущению) в деятельности;

• своевременно информируют непосредственно-
го руководителя о выявленных фактах наруше-
ний законодательства Российской Федерации, 
нормативных и иных актов Банка России, на-
несенном ущербе Банку России, иных рисках, 
о случаях злоупотребления, нарушениях норм 
профессиональной этики и так далее;

• осуществляют оформление результатов вну-
треннего контроля по направлениям деятель-
ности (проводимым операциям) в установленном 
порядке;

• вносят предложения по совершенствованию вну-
треннего контроля и политики управления рисками 
в рамках возложенных на них обязанностей.

При осуществлении внутреннего контроля, а так-
же для обеспечения предотвращения или несво-
евременного выявления рисков и устранения не-
достатков в деятельности, могут использоваться 
следующие основные методы контроля:
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• наблюдение и обследование;

• инвентаризация;

• сверка (сопоставление);

• контрольный пересчет;

• измерение и тестирование;

• иные методы контроля.

В Банке России организована многоуровневая 
система внутреннего контроля. «Внутренний (кон-
троль первого (или операционного) уровня осу-
ществляется непосредственно в подразделениях 
руководителями и всеми работниками. Второй уро-
вень предусматривает дополнительный контроль 
со стороны подразделений внутреннего контроля, 
других подразделений и курирующих лиц (к приме-
ру, по организации внутреннего контроля, ведению 
делопроизводства, соблюдению правил инфор-
мационной безопасности, норм охраны труда и 
противопожарной безопасности). Третий уровень 
предполагает проверки (ревизии) и независимую 
оценку качества системы внутреннего контроля 
службой главного аудитора Банка России» (3).

Осуществление внутреннего контроля в рамках од-
ного подразделения определяется Банком России 
как контроль первого операционного уровня, кото-
рый включает все временные этапы его проведения:

• постоянный контроль (предварительный и теку-
щий) за совершаемыми операциями, который 
выполняется на протяжении процесса операций 
(процедур) субъектами внутреннего контроля в 
соответствии с нормативными документами Бан-
ка России, организационно-распорядительными 
документами;

• периодически проверки (последующий кон-
троль), запланированные заранее в планах ра-
бот или проводимые при необходимости в соот-
ветствии с требованиями руководителей;

• предоставление информации по результатам 
осуществления внутреннего контроля соответ-
ствующему руководителю.

Каждый из осуществляемых видов контроля – пред-
варительный, текущий и последующий внутренний 
контроль – содержат соответствующие процедуры.

1. Предварительный контроль – процедуры вну-
треннего контроля, предшествующие совер-
шению операций (в том числе действий, приня-
тию решений) работниками направленные на 
предотвращение рисков, присущих совершае-
мым операциям.

Процедуры предварительного контроля включают:

• наличие и поддержание в актуальном состоянии 
внутренних документов (положений, порядков, 
регламентов и др.), содержащих выполняемые 
операции по направлениям деятельности в соот-

ветствии с нормативными и иными актами Банка 
России, иными документами;

• своевременное ознакомление работников, заве-
дующих секторами и начальника с актами Банка 
России и иными организационно-распорядитель-
ными документами, относящимися к их должност-
ным обязанностям, включая вопросы информаци-
онной безопасности, а также регламентирующие 
выполнение процедур внутреннего контроля;

• проведение оценки юридической правомер-
ности и экономической целесообразности со-
вершаемых операций в целях предотвращения 
действий, противоречащих законодательству 
Российской Федерации, нормативным и иным 
актам Банка России, (в том числе проведение 
конъюнктурного анализа по выбору контраген-
та, согласование договоров, проектов докумен-
тов с юридическим отделом);

• согласование, визирование документов заведу-
ющими секторов, начальником отдела подготов-
ленных работниками (в том числе проектов рас-
порядительных документов, договоров и иных 
документов);

• рассмотрение и визирование распорядительных 
документов, подготовленных структурными под-
разделениями, и относящихся к деятельности;

• применения процедуры санкционирования опе-
раций путем наложения разрешающей визы от-
ветственного лица;

• принятие решений на комитетах, комиссиях при 
необходимости.

2. Текущий контроль – процедуры внутреннего 
контроля, проводимые работниками подразде-
ления при осуществлении операций и направ-
ленные на оперативное выявление, устранение 
и уменьшение рисков, присущих совершаемым 
операциям.

Процедуры текущего контроля включают:

• контроль соблюдения исполнительской дис-
циплины и правил внутреннего трудового рас-
порядка, в том числе выполнения работниками 
установленных должностными инструкциями 
обязанностей, поручений непосредственного 
руководителя;

• осуществление контроля достоверности, пра-
вильности, полноты, объективности и своевре-
менности составления и представления отчет-
ности и иной информации, подготавливаемой 
в рамках деятельности (в том числе исполнение 
сроков документов);

• применение процедур санкционирования опе-
раций посредством визирования, согласования 
и подписания документов с учетом требований 
по документационному обеспечению и инфор-
мационной безопасности;
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• проведение проверок арифметической точно-
сти записей, соблюдения лимитов и ограничений 
(в том числе исполнение сметы расходов на со-
держание, сметы капитальных затрат), а также 
логического контроля, и осуществление сверки 
данных, поступающих из различных источни-
ков информации (в том числе от контрагентов, 
средств массовой информации, информацион-
ных баз данных и прочих);

• контроль обоснованности целевого и экономно-
го расходования средств;

• технологический и метрологический контроль;

• обеспечение регистрации, надлежащего учета 
и оформления имущества, принимаемого на ба-
ланс, в том числе ведение необходимой техниче-
ской документации, сопоставление фактическо-
го наличия имущества с данными бухгалтерского 
учета и отчетности.

3. Последующий контроль – процедуры внутренне-
го контроля, выполняемые работниками подраз-
деления после совершения операций и направ-
ленные на выявление, устранение и уменьшение 
негативных последствий реализованных рисков, 
присущих совершенным операциям.

Процедуры последующего контроля включают:

• проведение самопроверок по направлениям 
деятельности в соответствии с должностными 
обязанностями, внутренними документами (при-
казами, положениями, регламентами и прочими 
документами, относящимися к деятельности) и 
планами работ;

• проведение последующих проверок (в том чис-
ле инвентаризации) в соответствии с планами 
работ, а также внеплановых проверок (при не-
обходимости) с оформлением результатов про-
верок (посредством справки, акта, докладной 
записки или иного документа);

• проведение оценки исполнительской дисципли-
ны, качества и полноты выполнения должностных 
обязанностей.

Процедуры внутреннего контроля, осуществляемые 
работниками, могут быть определены Положениями 
о подразделениях и должностными инструкциями, а 
также иными документами Банка России, регламен-
тирующими деятельность подразделения.

При необходимости процедуры внутреннего кон-
троля корректируются с учетом изменений законо-
дательства Российской Федерации, нормативных 
и иных актов, регулирующих деятельность Банка 
России, выявленных (реализованных) рисков.

Важным в организации системы внутреннего контро-
ля является момент документирования или фиксации 
процедур внутреннего контроля первого уровня, 

которая обеспечивает подтверждение их осущест-
вления, и, при необходимости, – получения доказа-
тельств надлежащего осуществления процедур при 
проведении мониторинга внутреннего контроля.

Документирование и (или) иная фиксация проце-
дур внутреннего контроля (реализованных рисков 
и рисковых событий) осуществляется путем:

• проставления отметок о проверке, визирования 
и (или) подписания документов при выполнении 
предварительного и текущего контроля;

• составления справок (актов, докладных записок, 
отчетов) по итогам проведенных последующих 
проверок (в день, следующий за днем соверше-
ния проверяемой операции или в день заверше-
ния проверки);

• составления служебной записки с приложением 
при необходимости других документов (объясни-
тельная записка, справка, акт и др.) при выявле-
нии нарушения, обнаружении риск-события.

Наиболее важным моментом в формировании си-
стемы внутреннего контроля является разработка 
Политики управления рисками структурного под-
разделения.

Политикой управления рисками (далее - политика) 
является комплекс мер и процедур, установлен-
ных нормативными и иными актами Банка России, 
организационно-распорядительными документа-
ми, которые характеризуют процесс выявления и 
оценки рисков в своей деятельности, позволяют 
выбирать и применять способы реагирования на 
риски для обеспечения достижения целей и задач 
подразделения, а также выполнения функций.

Политика заключается в последовательном вы-
полнении следующих действий:

• идентификация рисков, их факторов;

• классификация и описание рисков;

• выявление и оценка рисков, присущих деятель-
ности (операциям);

• реагирование на риски посредством определе-
ния механизмов (процедур) контроля, направ-
ленных на предотвращение и минимизацию их 
последствий в деятельности;

• мониторинг рисков с учетом изменения техноло-
гии осуществления деятельности (операций), вве-
дения новых требований нормативными ииными 
актами Банка России, иными документами;

• фиксирование и документирование реализо-
ванных рисков;

• разработка дополнительных механизмов кон-
троля, направленных на предупреждение воз-
можных и реализованных рисков, пересмотр 
процедур внутреннего контроля.
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Целью политики является своевременное устра-
нение и предотвращение при осуществлении 
деятельности негативных событий (ситуаций), воз-
никших по внутриорганизационным причинам и/
или из-за внешних факторов, способных воспре-
пятствовать выполнению функций.

К основным принципам политики относятся:

• проведение на постоянной основе процедур вы-
явления рисков, присущих деятельности (прово-
димым операциям), и разработку мер по их кон-
тролю;

• участие всех работников при выполнении своих 
должностных обязанностей в процессе выявле-
ния и определения рисков, присущих деятельно-
сти (проводимым операциям);

• фиксация и документирование реализованных 
рисков и рисковых событий;

• разрабатываемые механизмы контроля рисков 
способствуют устранению и предупреждению их 
появления (рисковых событий, иных отклонений в 
деятельности); управление рисками производит-
ся на постоянной основе при осуществлении их 
мониторинга и оценки субъектами внутреннего 
контроля;

• совершенствование политики осуществляется в 
соответствии с изменениями законодательства 
Российской Федерации, нормативных и иных ак-
тов Банка России.

Деятельности каждого структурного подразделе-
ния Банка России присущи следующие основные 
виды рисков:

а) Операционный риск – риск возникновения ущер-
ба, обусловленный следующими внутренними или 
внешними факторами, присущими деятельности:

• случайные или преднамеренные действия ра-
ботников, иных физических и/или юридических 
лиц, препятствующие выполнению установлен-
ных функций;

• несоблюдение работниками законодательства 
Российской Федерации, нормативных и иных 
актов Банка России, установленных порядков и 
процедур вследствие некомпетентности, оши-
бочных действий или бездействия работников;

• сбои в функционировании автоматизированных 
информационных и иных систем и оборудования;

• неблагоприятные внешние обстоятельства, на-
ходящиеся вне контроля.

Правовой риск – риск возникновения ущерба, об-
условленный следующими внутренними или внеш-
ними факторами, присущими деятельности под-
разделения:

• несоблюдение работниками законодательства 
Российской Федерации, нормативных и иных ак-
тов Банка России,

• несоответствие подготавливаемых документов 
подразделения нормативным и иным актам Бан-
ка России, а также несвоевременное внесение 
изменений в документы, регламентирующие де-
ятельность согласно принятым изменениям в за-
конодательстве;

• неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работниками обязательств, возникающих из до-
говоров;

Репутационный риск (риск потери деловой репу-
тации) – риск возникновения ущерба, обусловлен-
ный следующими внутренними или внешними фак-
торами, присущими деятельности подразделения:

• несоблюдение работниками законодательства 
Российской Федерации, нормативных и иных ак-
тов Банка России, в частности правил делового 
оборота, принципов профессиональной этики, 
неисполнение договорных обязательств перед 
клиентами и контрагентами; отсутствие во вну-
тренних документах механизмов, позволяющих 
эффективно регулировать конфликт интересов и 
минимизировать его последствия;

• недостатки в управлении отдельными видами 
рисков (операционный, правовой, управленче-
ский), которые могут нанести ущерб деловой ре-
путации;

• неэффективное распределение кадровых ресур-
сов, в том числе при подборе и расстановке пер-
сонала;

• публикация в средствах массой информации ра-
ботниками негативной информации о деятель-
ности Банка России. 

Управленческий риск – риск возникновения ущер-
ба, обусловленный принятием неверных управ-
ленческих решений руководителями (в том числе 
секторов), а также с недостатками в организации 
работы. К таким внутренним факторам относятся:

• отсутствие контроля выполнения планов, пору-
чений, распорядительных документов, условий 
договоров и так далее;

• превышение служебных полномочий;

• несовершенство организационной структуры в 
части распределения полномочий между работ-
никами, порядков и процедур совершения опе-
раций и сделок;

• неверное принятие управленческих решений 
вследствие недостатка (недостоверности) ин-
формации;

• возложение на работников дополнительной на-
грузки, связанной с обработкой документов, не 
свойственных специфике деятельности;

• отсутствие подотчетности;

• необъективность и предвзятость в принятии 
управленческих решений;

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 394–402
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• конфликт интересов;

• неспособность системы внутреннего контроля 
предотвращать риски.

Виды ущерба в деятельности при реализации вы-
шеуказанных рисков определены в табл. 1.

Таблица 2

Виды ущерба в деятельности при реализации рисков

№  
п/п

Вид 
риска Вид ущерба Причина ущерба (основание)

1

О
пе

р
а

ци
о

н-
ны

й 
р

ис
к

Денежные выплаты Постановления (решения) судов из-за оши-
бочных действий работников

Увеличение трудозатрат Устранение последствий ошибочных действий работников,  
Следствие реализации иных видов рисков

Имущественный ущерб (хищение, поломка, 
иная утрата материальных ценностей)

Неисполнение обязанности по обеспечению над-
лежащих условий хранения имущества

2

П
р

а
во

во
й 

р
ис

к

Денежные выплаты (дополнительные расходы) Постановления (решения) судов, решения органов, уполно-
моченных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации компенсации клиентам, контрагентам или 
работникам во внесудебном порядке понесенных убытков. 
Несоответствием договоров, заключенных Отделением, 
действующему законодательству Российской Федерации. 
Изменение или принятие правового. акта, приводящего 
к невозможности исполнения договорных обязательств

3

Нарушение системы установленных отношений со 
сторонними организациями, средствами массовой 
информации, властными структурами; 
Отказ от взаимовыгодного сотрудничества; 
Формирование в обществе негативного пред-
ставления о характере* деятельности Глав-
ного управления и Банка России в целом

Неверные действия (в том числе нарушение сроков и иных 
договорных обязательств), Некачественный конъюнктурный 
анализ или его отсутствие 
Нарушение норм делового общения (эти-
кета и норм деловых отношений)

4

У
пр

а
вл

ен
че

-
ск

ий
 р

ис
к

Излишне затраченные ресурсы (времени, трудовых 
ресурсов, материальных ценности, активов)

Неправильная организация работы

Снижение трудоспособности работника Дополнительный объем работы (в том числе не-
свойственной должностным обязанностям)

Возникновение иного ущерба, в том чис-
ле имеющего стоимостное выражение

Следствие реализации иных видов риска

В целях осуществления оценки рисков необходи-
мо проведение их классификации как минимум 
по двум параметрам – по качественным и количе-
ственным признакам:

• по уровню реализации убытков (ущерба);

• по количеству наступивших риск-событий.

Ущерб целесообразно оценивать по совокупно-
сти понесенных убытков по одному и тому же виду 
деятельности (операции, договору и так далее).

Оценка рисков осуществляется в определенные 
сроки, установленные внутренними документами 
структурного подразделения Банка России и за-
ключается в:

• определении внутренних и внешних факторов, 
которые могут оказывать отрицательное влия-
ние на деятельность;

• анализе вероятности возникновения рисков по 
направлениям деятельности Отдела и их послед-
ствий;

• определении механизмов (способов) управле-
ния рисками по направлениям деятельности.

Каждому подразделению необходимо выработать 
определенный порядок действий при выявлении 
факта появления риска, нарушения:

Например, он может содержать такие этапы:

1. При выявлении нарушения, риск-события осу-
ществляется оперативное информирование в 
устной форме непосредственного руководителя.

2.  Не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем выявления нарушений (риск-событий), 
событие подлежит фиксации и документирова-
нию.

3. Свод данных о выявленных нарушениях, посту-
пающих от работников сектора, подготовка 
служебной записки (справки, акт или иной не-
обходимый документ), в которой(ом) отража-
ются риски, причины их возникновения (угрозы 
возникновения рисков), дается оценка послед-
ствий наступления рисков. Информация дово-
дится до соответствующего подразделения, 
руководителя и так далее.

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 4, pp. 394–402
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4. В случае необходимости составляется план 
мероприятий, направленных на предотвраще-
ние и минимизацию рисков, с указанием ответ-
ственных исполнителей и сроков исполнения. В 
дальнейшем готовится отчет о выполнении за-
планированных мероприятий.

5.  Информация о принятых мерах по выполнению 
мероприятий представляется в установленном 
порядке соответствующему руководителю.

Построение системы внутреннего контроля по 
данному алгоритму с использованием вышеиз-
ложенных подходов и методик, учитывающее из-
ложенный риск-ориентированный подход может 
служить методологической базой для поддержа-
ния эффективной системы внутреннего контроля в 
кредитной организации. 
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аннотация. В статье автор рассматривает вопрос взаимодействия и взаимоопределения правосознания как явления и полити-
ческой консолидации общества как процесса и результата. Исходя из того, что позитивным типом общественно-политической 
консолидации общества сегодня признаётся демократическая, несмотря на существование других типов - националистической, 
радикальной, религиозно-фундаменталистской, автор проводит анализ ее структурных компонентов, применительно к их от-
ражению и преломлению в современном российском правосознании. 

Методология включает логико-юридический, системно-структурный, конкретно-социологический, и иные методы научного соци-
ологического исследования.

Результаты: По результатам анализа делается вывод относительно того, что современное российское общество стремится 
консолидироваться по мобилизационому типу, вокруг конкретной личности, безоговорочно поддерживая яркие политические 
поступки и действия, воплощающие отдельные настроения и ожидания масс. В остальном, с позиций правосознания, база обще-
ственной консолидации остаётся весьма слабой, поэтому она сама вряд ли достижимой. Четко понимая это, российская власть 
успешно подменяет общественную консолидацию консолидацией истеблишмента.
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Вопрос общественной консолидации находится се-
годня в ряду актуальных и оценивается как специа-
листами, так и простыми обывателями как ключевой 
вопрос развития современного общества в целом. 
В наши дни широкий общественный, политический и 
научный дискурс, в рамках которого ведется обсуж-
дение консолидации предполагает две полярные 
парадигмы, где одна представлена максимой «Кон-
солидироваться За … !», тогда как другая выглядит 
как её антитеза «Консолидироваться Против … !». 
Сам термин консолидация пришел в европейские 
язык и из латинского и стал широко употребляться в 
английском, прежде всего, языке, начиная с XV века. 
Его содержание раскрывается в двух основных пла-
нах - статическом и динамическом. В первом случае 
консолидация определяется как состояние объеди-
нения, упрочения, сплоченности. В свою очередь 
во втором – процесс преобразований или разви-
тия, который приводит к состоянию консолидации. 
В современном виде исследование вопросов по-
литической консолидации начались в середине и 
второй половине 1990-х годов. Одним из первых, 
эти вопросы рассматривал в своих трудах Гильермо 
О’Донелл [1; 2; 3, С. 386; 4, С. 34–51].

Существенный вклад в разработку этих концептов 
внесли такие специалисты, как: Андреас Шедлер, 

Кристиан Гёбель, Хуан К. Гомес и многие другие [5, 
С. 176–190; 6, С. 91–107].

Рассматривая современный дискурс вопросов по-
литической консолидации содержательно, следует 
констатировать, что в нем признается множествен-
ность форм консолидации, основанием для выде-
ления которых выступает та политическая идеоло-
гия, которая положена в фундамент объединения. 
Так, консолидация может быть демократической, 
авторитарной, националистической, религиозно-
фундаменталистской и пр. Тем не менее, на со-
временном этапе понятие общественной консо-
лидации связывают с демократическим развитием 
того или иного общества, формированием в нем 
демократических политико-правовых институтов и 
практик. В этом плане наиболее часто непосред-
ственным выражением консолидации общества в 
политическом плане выступают:

1. Демократическая институционализация, где демо-
кратия, выступая основанием объединения, предус-
матривает формирование и оптимизацию вторичных 
демократических институтов, призванных обеспе-
чить ключевые демократические процессы (выбор-
ное формирование власти), практики (разделение 
властей) и признаки (верховенство власти закона).
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2. Неформализованность норм, предполагающая 
отсутствие «зарегулированности» реализации де-
мократических политических процессов и граж-
данских практик, что проявляется в соотношении 
формальных установленных правил (например, 
конституционных прав) с неформальными метода-
ми их непосредственной реализации, предусма-
тривающей множественность форм их легального 
воплощения. Формальное право, таким образом, 
представляет собой своего рода единое поле или 
среду, где деятельность политических акторов, в 
том случае, если она не выходит за весьма широ-
кие рамки, очерченные конституционными норма-
ми, может быть реализована любым образом.

3. Развитие гражданской культуры, представляе-
мой Алмондом и Верба в виде совокупности от-
ношений граждан друг с другом и с государством, 
которые строятся на основе единства демократи-
ческих ценностей и уважения прав, свобод и за-
конных интересов друг-друга; Патнемом в виде 
накапливаемого политического капитала, высту-
пающего фундаментом объединения; Фукуямой в 
виде политической культуры, без формирования и 
достижения определенного уровня развития кото-
рой консолидация невозможна.

4. Трудовая и социальная миграция, как выраже-
ние глобализационных процессов, предусматри-
вающих единство требований и условий для лиц, 
перемещающихся как внутри страны, так и из од-
ной страны в другую.

Рассмотрим эти направления подробнее.

Отправным моментом нашего анализа станет 
оценка демократии, которая бытует в современ-
ном российском обществе в ракурсе ее понимания 
гражданами Российской Федерации. По данным 
исследования Левада-центра, проведенным 27–30 
марта 2015 года, 55% опрошенных ассоциируют 
демократию со свободой, гласностью и правовым 
государством, в свою очередь, 36% отождествляют 
ее для себя как модель народовластия (власти боль-
шинства), 34% видят в демократии защиту прав от-
дельного человека, 18% отображает политико-про-
цессуальное понимание демократии как выборов и 
политической борьбы, 16% идентифицируют демо-
кратию с образом жизни в развитых странах, 14% 
отождествляют ее с образом жизни развитых стран 
Запада, наконец, 6% опрошенных понимают демо-
кратию как революционное изменение политическо-
го строя, путем народного восстания [8].

Анализируя эти данные, следует отметить, что пра-
вовой компонент в них занимает видное место. 
Так, опрошенные граждане ассоциируют демо-
кратию с правовом государством, которое увязы-
вают с важнейшими демократическими свободами 
такими как свобода слова и свобода мысли и глас-

ностью. Не менее важным выступает привержен-
ность республиканским идеалам, где демократия 
понимается как власть народа, который является 
ее абсолютным носителем и лишь делегирует ор-
ганам власти и управления.

В свою очередь, демократическая институциона-
лизация, выступая основанием объединения, во 
взаимодействии с правосознанием проявляется 
в отношении граждан к основополагающим пра-
вовым институтам, которые могут осуществлять 
консолидацию как ее политико-правовые меха-
низмы, так и выступать результатами объединения 
общества. Ведущим таких институтов являются по-
литические партии. Анализируя их положение, в 
контексте консолидации общества, необходимо 
отметить, что, как показывают опросы, на протя-
жении последних 7 лет: 60–65% граждан уверены, 
что партии борются за свои интересы, мнение лю-
дей при этом игнорируется, и результат борьбы не 
приносит народу пользы [9, С. 103].

Предпочтения в отношении партийных идеологий 
демонстрируют за последние 10 лет (2005–2014 гг.) 
устойчивое снижение определенности:

• Коммунистическая на треть (17–12%);

• Социал-демократы на четверть (39–30%);

• Аграрная (почвенническая) в 2,5 раза (21–8%);

• Национал-патриоты на треть (14–10%);

• Либералы в половину (12–-7%);

• Сторонники твердой руки на треть (22–14%);

В тоже время увеличилось на треть число тех, кто 
отказывается от приверженности какой-либо пар-
тийной идеологии.

В отношении оценки выборных органов власти, 
следует отметить, что оценка в баллах палат Фе-
дерального Собрания весьма скромная: Государ-
ственная Дума – 3,38; Совет Федерации – 3,45; 
профсоюзы – 2,07. В то время, как в первой пятер-
ке оценок, Президент – 4,5; ФСБ – 3,93; Воору-
женные силы РФ – 3,91; Президентская Админи-
страция – 3,8 и Правительство – 3,71 [9, С. 85].

Демократию увязывают с процедурами, обеспечи-
вающими подотчетность власти обществу, сегодня 
не более 20%. При этом отмечается нарастание 
нежелания использовать инструменты, позволяю-
щие делать власть подотчетной обществу. Причина 
этого, с одной стороны в эффективных усилиях вла-
сти по дискредитации механизмов контроля – про-
тестов и некоммерческих организаций. У партий же 
уровень веры в то, что участие в них способно что-
то изменить традиционно низок 4–5% [10].

В отношении выборов у граждан преобладает 
убежденность в их нечестности и неспособности 
изменить жизнь людей к лучшему. Только 28% ре-
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спондентов уверены в том, что выборы в России, 
«как правило, проходят честно, без нарушений». 
Около 50% населения ощущает сильную зависи-
мость от господдержки, но основной стратегией 
населения во взаимоотношениях с властью можно 
назвать избегание и уклонение от лишних контак-
тов, о чем сообщили 59% [9].

В масштабе всей страны доступ к независимым 
СМИ имеют около 30% респондентов, в Москве 
и крупных городах – около 60%. При этом, следу-
ет констатировать, что использование более чем 
одного источника информации, никак не влияет на 
трансформацию оценки политической ситуации. 

Общественная активность, направленная на обе-
спечение гражданского контроля над властью 
(правозащитники, экологи, наблюдатели на выбо-
рах), объединяет не более 9–10% населения. Де-
мократические права и свободы являются ценно-
стью лишь для 20%, столько же граждан отмечают 
нарушения права на справедливый суд и осталь-
ных гражданских прав. Не более 7% населения 
волнуют несколько социально-политических про-
блем одновременно. 

При всем этом, 50% опрошенных уверены, что 
живут при демократии. Это позволяет констатиро-
вать, что большинство понимает, что такое демо-
кратия, на инстинктивном уровне, как выражение 
совокупности позитивных черт в социально-поли-
тической сфере, своего рода частично достигну-
тый идеал (70%). Попытка разобраться в деталях 
приводит к осознанию, что на деле демократи-
ческие элементы, во многом, являются ширмой, 
внешне демократическими формами несущими 
иное – не демократическое содержание.

Анализируя признаки демократического устройства 
общества как элемент институционального фунда-
мента демократической консолидации, необходимо 
отметить, что ведущим из них сегодня является кон-
ституция. В отечественном правосознании ситуация 
с осознанием Конституции России слабо говоря 
удручающая. Так, по результатам опросов, 65% ни-
когда ее не читали или ничего не помнят из нее. Тем 
не менее, 77% считают, что власти соблюдают кон-
ституцию лишь частично, в зависимости от ситуации 
и выгоды. Относительно гражданских прав, в первой 
тройке – Право на жизнь; Право на бесплатное об-
разование, медицинскую помощь, на обеспечение в 
старости, при болезни; Неприкосновенность личной 
жизни, жилища. В последней тройке ключевые демо-
кратические права – право на получение информа-
ции, избирательное право, свобода перемещений. 
Гражданскими правами в пользу порядка готовы по-
жертвовать 62% [9, С. 118, 120, 121].

Неформализованность норм, предполагающая 
отсутствие «зарегулированности» реализации 

демократических политических процессов и граж-
данских практик, что проявляется в соотношении 
формальных установленных правил (например, 
конституционных прав) с неформальными метода-
ми их непосредственной реализации, предусма-
тривающей множественность форм их легального 
воплощения. Формальное право, таким образом, 
представляет собой своего рода единое поле или 
среду, где деятельность политических акторов, в 
том случае, если она не выходит за весьма широ-
кие рамки, очерченные конституционными норма-
ми, может быть реализована любым образом.

За последнее время (2012–2014 гг.) ГД РФ приня-
ла сразу несколько крупных нормативных актов, 
существенно уточняющих правоприменение в РФ: 
Закон об ограничениях в Интернете – «антипират-
ское» законодательство; Закон о защите чувств 
верующих; Закон о повышенных штрафах за нару-
шения на митингах; Закон об НКО – иностранных 
агентах [11; 12; 13; 14].

Эти законы в той или иной мере существенно мо-
дифицируют предоставление конституционных га-
рантий и осуществление прав граждан Российской 
Федерации. Назначением их принятия граждане 
считают:

1. Стабилизацию общественно-политической си-
туации – 27%;

2. Пресечение и профилактику нарушений обще-
ственного порядка – 18%;

3. Ограничение деятельности оппозиции и запу-
гивание оппозиционно настроенных граждан – 
13%; 

4. Отвлечение населения от реальных обще-
ственных и политических проблем – 11%;

5. Защиту традиционных, консервативных ценно-
стей – 11%;

6. Затруднились ответить – 19%.

В свою очередь, инициаторами этих законов опро-
шенные назвали:

1. Депутатов Госдумы – 43%;

2. Администрацию президента – 32%;

3. Правоохранительные органы (МВД, ФСБ, 
Следственный комитет) – 14%;

4. Надзорные ведомства (Прокуратура, Минюст) – 
7%;

5. Российскую православная церковь – 7%;

6. Затруднились ответить – 21%.

Таким образом, следует констатировать, что сама 
правовая система характеризуется дисбалансом в 
пользу государства, как превалирующего по полно-
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мочиям, возможностям и защищенности субъекта, 
ущемленным положением частного права и иных 
субъектов правоотношений.

В этих условиях, очевидно, что модель обществен-
ной консолидации если и будет вырабатываться, 
то будет формироваться государством на основе, 
прежде всего собственных, корпоративно-бюрокра-
тических интересов и ценностей, под которую всем 
остальным политико-правовым акторам придется 
подстраиваться. Уравновесить эту модель призвано 
гражданское общество, которое, в нашей стране, 
с точки зрения правоприменительных практик, все 
еще находится в зачаточном состоянии и занимает в 
правосознании российских граждан весьма слабое 
место. В этих условиях, реализация консолидацион-
ных моделей альтернативных государственной пара-
дигме, далее теоретических разработок и политиче-
ских деклараций, потребует существенных усилий, 
осуществлять которые общество не готово, да и, по 
большей части, не заинтересовано.
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The last two decades in the Russian economy 
can be characterized as the period of constant 
transformations: the 1990s witnessed the fall of the 
command economy and the beginning of the market 
economy. Alongside with the transition of the Russian 
economy to the market, innovation and knowledge 
began to increasingly gain importance as key factors 
for sustainable development in the global economy. 
Thus, the Russian economy faced the double task: 
to overcome the problems of the shock transition to 
the market economy, as well as to seek the sources 
for optimal transformation of the market relations 
of traditional or industrial type into the innovative or 
post-industrial one.

Overlapping of transformation processes in the 
national economy could not but affect the quality of 
its main sectors, industries and segments. In this case, 
negative effects in industries and sectors of the national 
economy which accompany any transformation were 
characterized by the synergy not only because of the 
shock scenario transition. The reason was the urgent 
need for accelerated integration of the Russian 
economy into the global economic system. At the 
initial stages, the process of the Russian economy 

integrating into the world economic system features 
stochasticity, multidirectionality and determinism [1, 
p. 93]. The level of competitiveness of the Russian 
national economy was rather low.

In particular, if we consider the indicators of 
competitiveness of the Russian economy in the global 
ranking (GCI) for the past ten years, we can note 
that the quality of the Russian economic system has 
increased considerably (See Table 1 below).

It is obvious that over the past ten years the Russian 
economy has managed to significantly increase 
the level of its competitiveness in the global market. 
However, the national economy is sufficiently behind 
the leading economies such as the US, UK, Japan and 
Switzerland. Besides, the Russian economy is behind 
its partners in the BRICS intergovernmental alliance 
in terms of the competitiveness: in this ranking, India 
holds the 60th position (as of 2013–2014) and China 
holds the 29th position (as of 2013–2014).

The abovementioned implies that not all transitive 
problems of the Russian economic system 
accumulated during the period of transition to the 
market economy in the period of development of new 
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Table 1

Dynamics of the rating position of the Russian economy 
according to the Global Competitiveness Index (GCI) [4]

Period Rating position and total points

2004 75th position (4 points, max = 10 points)

2006 66th  position (4.08 points, max = 10 points)

2012–2013  67th  position (4.19 points, max = 10 points)

2013–2014 64th  position (4.25 points, max = 10 points)

market relations have been solved yet. No doubt, 
however, the Russian economic system enjoys the 
sources for the further growth and has accumulated a 
certain potential for development taking into account 
the advancement of the Russian economy in the global 
competitiveness ranking. The quality of sources for the 
growth and development of the national economy 
can be estimated from different viewpoints. In this line, 
there are innovation, investment, industry and other 
aspects to be considered. however, most researchers 
agree that the basis for the competitiveness of the 
national economy is primarily an institutional aspect, 
and the greatest significance is given to the quality of 
the performance and development of one of the key 
drivers – small and medium businesses.

The importance of small and medium businesses in 
terms of the global social and economic development 
is difficult to overestimate. In particular, the key 
determinants of the importance of small and medium 
businesses abroad are as follows:

• firstly, small and medium businesses in developed 
countries provide 60% or more of gross domestic 
product;

• secondly, small and medium businesses in 
developed countries provide basic employment 
and are essential for stimulating the growth of self-
employment;

• thirdly, small and medium businesses in developed 
countries feature high innovation activities and 
ability to quickly evolve into a large business.

In Russia, the situation is different in terms of the 
development of the institutional segment of small and 
medium businesses (Figure 1).

The data in Figure 1 show that the share of Russian 
small and medium businesses in insuring employment 
of the economically active population in Russia 
accounts to 23% and its share in producing the gross 
domestic product does not exceed 21%. Thus, the 
Russian small and medium businesses do still not 

sufficiently fulfill their potential in terms of promoting 
the accelerated development of the national 
economy at present; and there are external and 
internal reasons for this.

Entrepreneurship is understood as initiative and 
creative activities aimed at creation and development 
of economic structures in order to meet social and 
economic needs, and consequently to gain profit 
(definition by V.S. Balabanov 1). 

The external reasons for the lack of activities of 
small and medium businesses in the Russian national 
economy include, first of all, insufficient institutional 
development of this segment. This is mainly due to 
several stages of transformations that the Russian 
economy as a whole, and the segment of small and 
medium businesses have passed. It is obvious that 
foreign small and medium businesses in developed 
countries, which have been developing for at least 
during the last century, make a greater contribution 
to their national economies because of the higher 
level of institutionalization. Russian small and medium 
companies are only passing the important stage of 
their development as a significant institution of the 
national economy.

The second external reason for the Russian small 
and medium businesses being behind foreign ones 
is that small and medium businesses have been 
recognized as an independent institutional segment 
in Russia only recently. In 2007, the federal law ‘On 
the Development of Small and Medium Businesses in 
the Russian Federation’ was adopted. Therefore, at 
present the legal and legislative basis of performance 
and development of small and medium businesses 
is rather weak on the one hand, and there are 
objectively apparent tendency to over-regulate 
business activities on the other hand. In particular, 
small and medium business structures are established 
and operate on the basis of regulatory documents.

It should be noted that the law enforcement practice 
can very often see the provision of one regulatory act 
contradicting the provisions of another act, and this 
causes the necessity to develop additional negotiating 
documents within the sectors or departments. Lack 
of harmonization of the national legislation in terms 
of regulation of the activities of small and medium 
businesses significantly hinders their development.

It can be also concluded that inadequate national 
legislation regulating the activities of small and 
medium businesses is complicated by the insufficient 
development of educational programs aimed at 

 1 Balabanov V.S.: PhD (Economics), professor, Merited Scientist of Russia, head of the Economic Theory, World Economy, Management and 
Entrepreneurship chair, Russian Academy of Entrepreneurship
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Figure 1. Share of small and medium businesses in GDP  
and employment (2014) [3]

training staff for this segment of the national economy 
and raising the professional level of the owners 
of small and businesses, as well as of individual 
entrepreneurs. It should be noted that small and 
medium companies are significantly different from 
large businesses because their management is 
always personalized, i.e. the owner and manager 
of a small or medium company are usually the same 
person. Given that small and medium businesses are 
always limited in their financial abilities, consequently 
they are limited in the possibility to be fully-staffed. 
Therefore, the owner, who is also the head, has to 
fulfill various official duties at the first stages of the 
company’s development. The other employees 
have to do the same. However, in practice there 
are very few comprehensive educational programs 
which meet the needs of the performance and 
development of small and medium businesses; as 
an option, these programs are expensive and quite 
often geographically removed from those interested 
in them.

The scientific and newspaper articles quite often 
express the idea that underdevelopment of Russian 
small and medium businesses is determined by the 
lack of the state support. We consider this thesis 
rather disputable because the currently available 
measures of the state support of small and medium 
businesses in Russian are quite versatile and include 
complex solutions implemented at both the federal 
and regional levels. These solutions relate to both the 
economic and fiscal aspects, as well as organizational 
and institutional aspects of support for business 
activities of small and medium companies. However, 
the quality and efficiency of the performance and 
development of small and medium businesses under 
measures created remain at the same insufficient 
level as they were before the measures have been 
introduced.

The trends of legal nihilism and opportunistic behavior 
of small and medium businesses in the aspect of 

fulfillment of their obligations to 
the state and society are obvious, 
as well underdevelopment of the 
institutional segment considered. 
Increased volumes and state 
support for Russian small and 
medium businesses are unlikely 
to be effective and appropriate 
without eliminating internal factors 
which limit the development of this 
segment of the Russian economy.

The internal reasons reducing 
the rate of development of small 
and medium companies in the 
Russian economy include the 
abovementioned legal nihilism 

and opportunist behavior of these market agents. The 
trends of legal nihilism and opportunistic behavior 
cause the next reason, the general unwillingness of 
small and medium businesses to intensively develop 
under new social and economic conditions (under the 
innovation economy and information society).

The innovative activity of the Russian economy in 
general and of small and medium businesses is 
rather low. According to our estimates, the share of 
companies implementing various innovations does 
not exceed 9–10% of the total number of enterprises 
registered in Russia. The innovative activity of 
small and medium businesses is much lower and is 
approximately 4–5% of the total number of economic 
entities in this segment.

Due to the low innovation activities of economic 
entities, including the segment of small and 
medium businesses, firstly, the Russian economy 
cannot develop reserves and potential to ensure its 
sustainable development, and, secondly, the Russian 
economy is almost non-competitive in the innovation 
aspect. In the global innovation ranking, the Russian 
economy hold the 65th place only, as of 2013 [5].

Thus, at this stage we can say that small and medium 
businesses in the Russian economy as a special 
institutional segment do not develop intensively 
enough, giving preference to extensive development. 
The world practice, however, shows that small and 
medium companies is one of the key drivers of 
sustainable development of the national economy. 
We believe that to become a driver of the economic 
growth the Russian business must constantly strive to 
improve its level of innovation activities. The set of 
practical measures to develop local capacities and 
innovative potential of business structures includes 
solutions on creating performance and development 
potentials. The first line associated with the creation of 
the performance potential is a range of measures and 
solutions aimed at addressing the current problems, 
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and reducing the level of a local potential and of the 
company’s total innovative potential. The second line 
related to the development potential is a series of 
measures and solutions aimed at qualitative renewal 
or transformation of the components that make up 
given local potential and company’s total innovative 
potential.

Summing up it should be noted that management 
of the performance and development of business 
structures based on the innovative potential is 
a successive set of activities aimed at creating 
organizational conditions for development of the 
potential and its implementation (transformation into 
a commercially successful product or process).

This would enable to gain the desired results 
and effects that, according to terms of strategic 
management, are expressed in ensuring sustainable 
and competitive development of modern business 
structures. 
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сОДЕРжАНИЕ пОНЯТИЯ «кОРРупЦИЯ»  
И пРИОРИТЕТы  

гОсуДАРсТВЕННОй АНТИкОРРупЦИОННОй пОлИТИкИ

Коррупция как социальный криминологический фе-
номен возникла вместе с появлением в истории че-
ловечества первых государств. Она была известна 
еще древним шумерам, грекам и римлянам. Хотя в 
те времена подношения (подкуп) считались обычным 
делом, но правители и государственные деятели уже 
тогда осознали пагубность этого явления, его раз-
рушительную силу для государственного механизма. 
Не случайно, само название «коррупция» происхо-
дит от латинского «corrumpere» – «растлевать». Это 
очень точно определяет суть коррупции, которая 
именно растлевает государство, размывает его ор-
ганизационные устои, губит экономику и провоциру-
ет социальную напряженность. 

Коррупция одновременно растлевает и человека, 
возбуждая в нем алчность, толкая на путь наруше-
ния не только норм морали, в том числе закреплен-
ных в библейских заповедях («Даров не принимай, 
ибо дары слепыми делают зрячих и превращают 
дело правых.», Исх. 23:8), но и законов, установ-
ленных государством. Великий китайский рефор-
матор Ванг Анши (1021–1086 гг.) считал «плохих 
людей» одним из «источников» коррупции, наряду 
с «плохими законами».

История российской коррупции также уходит своими 
корнями в далекое прошлое, когда в X–XI вв. институт 
«кормления», известный еще в Византии, прижился и 
получил активное развитие на необъятных россий-
ских просторах. Кормление позволяло сюзерену не 
содержать за счет казны своих наместников на ме-
стах, поручив им самостоятельно заботиться о своем 
обеспечении (кормиться) на отведенной территории. 
Основу кормления составляли установленный на-
местником для населения «оброк» (налог натурой) и 
подношения, без которых просителям невозможно 
было решить ни один вопрос. Кормление было офи-
циально отменено только в 1556 году.

Во времена царствования Петра I (Великого) были 
предприняты первые попытки обуздать коррупцию 
в России: изданы специальные царские указы «О 
воспрещении взяток и посулов», «О наказании хищ-
ников за взятки лишением имения и живота», «О на-
казании за взятки и лихоимство». К этому времени в 
России стали различать коррупцию по тому, получа-
лись неправомерные преимущества (привилегии) за 
совершение законных действий («мздоимство») или 
же незаконных действий («лихоимство»). 

Однако попытки царя-реформатора справиться с 
коррупцией не увенчались успехом, потому что ос-
новой государства, которое сам он создал, являлся 
могущественный чиновничий аппарат («столона-
чальники»). В царской России чиновники-взяточни-

ки были крайне удобным и «наиболее угодливым 
элементом» (по выражению российского ученого 
начала XX века П.А. Берлина), цементирующим 
собой государство, имевшее отсталые экономику, 
политическое устройство и законодательство.

Советское государство наотрез отказывалось при-
знавать наличие в социалистическом обществе 
такого позорного социального явления как корруп-
ция, хотя численность бюрократического аппарата 
в СССР значительно превысило количество чинов-
ников в царской России, появилась понятие «совет-
ская номенклатура», которая на почве коррупции 
активно сращивалась с преступным миром.

После распада советской системы и появления Рос-
сийской Федерации как независимого суверенного 
государства наличие в нашей стране коррупции 
было официально признано в Указе Президента РФ 
от 4 апреля 1992 г. № 361 «О борьбе с коррупци-
ей в системе государственной службы», в котором 
указывалось, что «коррупция в органах власти и 
управления ущемляет конституционные права и ин-
тересы граждан, подрывает демократические устои 
и правопорядок, дискредитирует деятельность го-
сударственного аппарата, извращает принципы 
законности, препятствует проведению экономиче-
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Федерального Собрания 
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ских реформ». Однако содержание понятия «кор-
рупция» этот указ не раскрывал. Это, а также то, 
что он не предусматривал создание специальной 
правовой базы противодействия коррупции (анти-
коррупционного законодательства) не позволило 
обеспечить эффективное правоприменение перво-
го в новейшей истории России официального госу-
дарственного антикоррупционного документа.

Еще в течение 15 лет государство и общество «со-
зревали» для активного противодействия коррупции 
– за это время было принято всего 8 нормативных 
правовых актов, содержащих антикоррупционные 
нормы, в том числе 7 федеральных законов. Тем не 
менее, ни один из них не являлся специальным, то есть 
не был посвящен исключительно проблеме установ-
ления законодательных основ и правовых механиз-
мов борьбы с коррупцией. Не раскрывалось в этих 
законах и содержание понятия «коррупция», что пре-
пятствовало эффективной реализации уже принятых 
антикоррупционных законодательных предписаний.

В марте 2006 года Государственная Дума ратифи-
цировала Конвенцию ООН против коррупции от 
31 октября 2003 г., которая признала глобальный 
характер коррупционной угрозы, требующей со-
средоточения усилий по противодействию ей всех 
государств-членов ООН. Присоединение России 
к международному антикоррупционному сообще-
ству и деятельности Группы государств против кор-
рупции (ГРЕКО) стало фактически исходным рубе-
жом, после которого антикоррупционная политика 
российского государства не только активизирова-
лась, но стала выстраиваться в соответствии с меж-
дународными антикоррупционными стандартами. 

2008 год стал переломным в вопросе формирова-
ния правовой базы противодействия коррупции – в 
этой сфере было принято сразу десять нормативных 
правовых актов (два президентских указа и восемь 
федеральных законов). В том числе в июле этого года 
впервые был утвержден Национальный план проти-
водействия коррупции (на 2008–2010 гг.), а в дека-
бре – базовый антикоррупционный закон «О проти-
водействии коррупции». В этом документе впервые в 
отечественной истории дано юридическое толкова-
ние понятия «коррупция» как злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами. При 
этом данные деяния могут быть совершены также от 
имени или в интересах юридического лица.

Очевидно, что российский законодатель пошел по 
пути так называемого казуистического подхода, 

предполагающего формулирование предельно-
го количества конкретных преступных ситуаций, 
характерных для коррупции. Другой подход – аб-
страктный – предполагает предельное обобщение 
признаков, при помощи которых формулируется 
данное понятие. Например, в одном из справоч-
ных документов ООН коррупция описывается как 
злоупотребление государственной властью для 
получения выгоды в личных целях.

Легальное определение коррупции, данное в фе-
деральном законе, тем не менее, не отменяет дис-
куссий среди ученых и экспертов, исследующих сущ-
ность этого негативного явления в широком и узком 
смыслах. В первом случае (широком – характерно 
для международного и европейского права) под кор-
рупцией понимается достаточно широкий «спектр» 
неправомерных действий. Сюда включаются подкуп, 
взяточничество, растрата, мошенничество, вымо-
гательство, злоупотребление правом, фаворитизм, 
незаконные пожертвования, произвол, кумовство и 
любое другое поведение частного или публичного 
лица, наделенного ответственностью, которое нару-
шает свои (вытекающие из его статуса) обязанности 
и которое нацелено на получение неправомерных 
любых преимуществ для себя или для другого лица.

В узком смысле коррупция трактуется исключительно 
через понятия подкупа (взяточничества), а злоупо-
требления должностных лиц, не связанные с подку-
пом, не признаются коррупционными преступлени-
ями. Такой подход близок российскому обществу, 
чаще всего ассоциирующим коррупцию со именно 
взяточничеством, которое в Уголовном кодексе РФ 
криминализовано в статьях 289 (незаконное участие 
в предпринимательской деятельности), 290 (получе-
ние взятки), 291 (дача взятки), 291.1 (посредничество 
во взяточничестве) и 204 (коммерческий подкуп). 

Кроме этих преступлений УК РФ содержит еще 
несколько составов преступлений, охватывающих 
неправомерные действия должностных лиц, предо-
ставляющих кому-либо какие-либо преимущества 
за вознаграждение. Среди них: нарушение по-
рядка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятель-
ности инициативной группы по проведению рефе-
рендума, иной группы участников референдума 
(ст. 141.1 УК РФ); оказание противоправного вли-
яния на результат официального спортивного со-
ревнования или зрелищного коммерческого кон-
курса (ст. 184 УК РФ) и некоторые другие. 

После присоединения России в Конвенции ООН 
против коррупции понятие коррупционного право-
нарушения в нашей стране стало постепенно рас-
ширяться под воздействием международного (ши-
рокого) понимания коррупции и в соответствии с 
рекомендациями ГРЕКО, которая помогает выявлять 
недостатки национальной антикоррупционной по-
литики с целью проведения необходимых законода-
тельных, институциональных и практических реформ. 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 411–414
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Для реализации этой цели ГРЕКО осуществляет 
мониторинг проводимых странами-участницами 
политик в сфере противодействия коррупции, по 
результатам которого дается оценка их соответ-
ствия антикоррупционным стандартам Совета 
Европы и высказываются рекомендации по устра-
нению выявленных недостатков. Механизм рабо-
ты ГРЕКО заключается в проведении взаимных 
экспертных оценок с осуществлением страновых 
визитов для предметного изучения ситуации с кор-
рупцией в оцениваемой стране и особенностей 
системы организации противодействия ей. 

Таким образом, вступление России в мировое 
антикоррупционное сообщество предполага-
ет обязательное наличие у нашего государства 
специальной национальной антикоррупционной 
политики. С этой точки зрения совершенно не-
обоснованными представляются периодически 
появляющиеся в средствах массовой информации 
рассуждения о компанейском характере борьбы с 
коррупцией в России. Такая политика выработана 
и нашла закрепление в Национальной стратегии 
противодействия коррупции (утверждена в апреле 
2010 г. указом Президента РФ), которая являет-
ся концептуальным документом, определяющим 
основные цели, задачи, основные принципы и на-
правления стратегии борьбы с коррупцией, а так-
же механизм ее реализации.

В этом документе коррупция обозначена как одна 
из угроз безопасности Российской Федерации, 
выражающаяся в том, что она: серьезно затруд-
няет нормальное функционирование всех обще-
ственных механизмов; препятствует проведению 
социальных преобразований и модернизации на-
циональной экономики; вызывает в российском 
обществе серьезную тревогу и недоверие к го-
сударственным институтам, создает негативный 
имидж России на международной арене.

Национальная стратегия противодействия корруп-
ции реализуется по следующим основным направ-
лениям:
• обеспечение участия институтов гражданского 

общества в противодействии коррупции;
• повышение эффективности деятельности феде-

ральных органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления по 
противодействию коррупции;

• внедрение в деятельность федеральных органов 
государственной власти, иных государственных 
органов, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления инновационных технологий, 
повышающих объективность и обеспечиваю-
щих прозрачность при принятии законодатель-
ных (нормативных правовых) актов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов и 
управленческих решений, а также обеспечива-

ющих межведомственное электронное взаимо-
действие указанных органов и их взаимодей-
ствие с гражданами и организациями в рамках 
оказания государственных услуг;

• совершенствование системы учета государ-
ственного имущества и оценки эффективности 
его использования;

• устранение коррупциогенных факторов, препят-
ствующих созданию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций;

• совершенствование условий, процедур и меха-
низмов государственных и муниципальных за-
купок, в том числе путем расширения практики 
проведения открытых аукционов в электронной 
форме, а также создание комплексной феде-
ральной контрактной системы, обеспечивающей 
соответствие показателей и итогов выполнения 
государственных контрактов первоначально за-
ложенным в них параметрам и утвержденным 
показателям соответствующего бюджета;

• расширение системы правового просвещения 
населения;

• модернизация гражданского законодательства;
• дальнейшее развитие правовой основы проти-

водействия коррупции;
• повышение значимости комиссий по соблюде-

нию требований к служебному поведению госу-
дарственных служащих Российской Федерации 
и урегулированию конфликта интересов;

• совершенствование работы подразделений ка-
дровых служб федеральных органов исполни-
тельной власти и иных государственных органов 
по профилактике коррупционных и других пра-
вонарушений;

• периодическое исследование состояния корруп-
ции и эффективности мер, принимаемых по ее 
предупреждению и по борьбе с ней как в стране 
в целом, так и в отдельных регионах;

• совершенствование правоприменительной 
практики правоохранительных органов и судов 
по делам, связанным с коррупцией;

• повышение эффективности исполнения судеб-
ных решений;

• разработка организационных и правовых основ 
мониторинга правоприменения в целях обе-
спечения своевременного принятия в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, ак-
тов Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, иных государ-
ственных органов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных правовых актов, а также в целях 
реализации решений Конституционного Суда 
Российской Федерации;

• совершенствование организационных основ 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов и повышение ее результативности;
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• повышение денежного содержания и пенсион-
ного обеспечения государственных и муници-
пальных служащих;

• распространение ограничений, запретов и обя-
занностей, установленных законодательными 
актами Российской Федерации в целях пред-
упреждения коррупции, на лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации, 
включая высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской 
Федерации и муниципальные должности;

• повышение качества профессиональной под-
готовки специалистов в сфере организации 
противодействия и непосредственного противо-
действия коррупции;

• совершенствование системы финансового уче-
та и отчетности в соответствии с требованиями 
международных стандартов;

• повышение эффективности участия Российской 
Федерации в международном сотрудничестве 
в антикоррупционной сфере, включая разра-
ботку организационных основ регионального 
антикоррупционного форума, оказание при не-
обходимости поддержки другим государствам в 
обучении специалистов, исследовании причин и 
последствий коррупции.

Конкретные пути реализации указанных страте-
гических направлений находят отражение в при-
нимаемом каждые два года Национальном плане 
противодействия коррупции. 

Последовательно реализуемая с 2008 г. государ-
ственная антикорупционная политика привела к 
значимым результатам, которые отмечены в том 
числе ГРЕКО. Создан правовой фундамент борь-
бы с коррупцией (только на федеральном уровне 
в настоящее время насчитывается свыше ста нор-
мативных правовых актов, содержащих антикор-
рупционные правовые нормы), позволяющий не 
только эффективно выявлять и пресекать корруп-
ционные правонарушения, но и осуществлять про-
филактику коррупционного поведения. 

С целью реализации законодательных предписа-
ний в органах власти всех уровней формирована 
система антикоррупционных подразделений. По 
словам руководителя Администрации Президента 
РФ, председателя президиума Совета при Прези-
денте РФ по противодействию коррупции (далее 
– Совет по противодействию коррупции) С.Б. Ива-
нова, таких подразделений на сегодняшний день 
насчитывается уже более двух с половиной тысяч. 
Только за три квартала 2015 г. ими выявлено бо-
лее 20 тыс. различных нарушений – по итогам раз-
бирательств 340 государственных служащих уво-
лено в связи с утратой доверия, а 176 – в связи с 
конфликтом интересов.

Одним из приоритетных направлений современной 
антикоррупционной политики России, как отметил 
недавно Президент России В.В. Путин на заседании 
Совета по противодействию коррупции, является по-
вышение эффективности правоприменения в анти-
коррупционной сфере. Среди других приоритетов: 
• совершенствование работы структур, контроли-

рующих расходование бюджетных средств;
• усиление работы по пресечению конфликта ин-

тересов в системе государственной и муници-
пальной службы;

• обеспечение неотвратимости имущественной 
ответственности коррупционеров, в том числе 
создание гражданско-правовых механизмов 
взыскания сомнительного имущества при его вы-
явлении в ходе расследования уголовных дел о 
коррупционных преступлениях;

• организация эффективного противодействия 
коррупции на уровне субъектов Российской Фе-
дерации.

Будет продолжено и совершенствование системы 
уголовного преследования за коррупцию. Рас-
сматривается предложение о включении в УК РФ 
отдельного (специального) состава преступле-
ния, устанавливающего ответственность за дачу 
или получение взятки в сумме до 10 тыс. руб., от-
ветственность за совершение которого предус-
матривается в виде штрафа или исполнительных 
работ. Уголовное судопроизводства по таким 
делам предлагается осуществлять органам до-
знания и мировым судьям. Другое перспективное 
предложение в этом направлении – привлечение к 
ответственности в случаях, когда взятка дается за 
совершение должностным лицом действий в поль-
зу третьих лиц, а не взяткодателя, а также когда 
взятка дается не непосредственно должностному 
лицу, а указанному им третьему лицу. Это позво-
лит правоприменителям эффективно пресекать 
случаи уклонения коррупционеров от уголовной 
ответственности по так называемым «формальным 
основаниям», когда деяние не охватывается диспо-
зицией соответствующей уголовной статьи (взятка 
дана третьим лицам, формально не связанным со 
взяткополучателем, или злоупотребление властью 
происходит в пользу лиц, формально никак не свя-
занных с лицом, дающим взятку). Тем самым будет 
повышена неотвратимость наказания за совер-
шенные коррупционные преступления.

И, конечно, ключевая задача, как отметил на за-
седании Совета по противодействию коррупции 
Президент России, – это «формирование в обще-
стве антикоррупционного правосознания. Непри-
ятие к нарушению закона должно воспитываться 
со школьной скамьи – и в школах, и в высших учеб-
ных заведениях, и в средних учебных заведениях, и, 
конечно, на работе и в семье». 
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